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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее- ООП 

НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №2» Аксубаевского муниципального 

района Республики Татарстан (далее- МБОУ «Аксубаевская СОШ№2») разработана в

 соответствии с требованиями федерального государственного 

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

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной     реализации     учебной     деятельности,

 обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (8 апреля 2015 г. № 

1/15 ), а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Срок освоения программы ООП НОО – 4 года. 

ООП НОО МБОУ «Аксубаевская СОШ№2 разработана МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2». 

Содержание ООП НОО МБОУ «Аксубаевская СОШ№2 отражает требования ФГОС НОО 

и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» ; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2». 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания

 обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2», а также механизм реализации 

компонентов ООП НОО МБОУ «Аксубаевская СОШ№2». 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– календарный учебный график; 

– план внеурочной деятельности; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ «Аксубаевская СОШ№2». 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляется в заключенном между ними и МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» договоре, отражающем ответственность участников 

образовательных отношений за конечные результаты освоения ООП НОО МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2». 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Аксубаевская СОШ№2» направляет свою деятельность на выполнение социального 

заказа, формируя всесторонне развитую, творческую      личность, социально 

адаптированную, интегрированную в национальную и мировую культуру, физически и 

духовно развитую через создание единой воспитательной и образовательной среды. 

  1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» 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 выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 
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– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

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 микрорайона школы и А к с у б а е в с к о г о  

муниципального района. 

В основе реализации ООП НОО МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО лежит системнодеятельностный подход, 

который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 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, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 
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ООП НОО МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 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 

учтѐн существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связаны 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. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 
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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, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ  

«Аксубаевская СОШ№2»  учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

на уровне,     соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

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

являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

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

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

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

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 
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достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

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

материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

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

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

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

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

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

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися     заданий     базового     уровня служит     единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

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

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

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

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

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
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определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения(личностные, метапредметные и предметные результаты): 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

ее разделов     «Чтение. Работа с     текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык(английский)», «Родной        язык (татарский, русский)», 

«Литературное чтение на родном (татарском,русском) языке», «Математика», «Окружающий 

мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы религиозных культур и светской этики». 
 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении начального общего 

образования будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

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

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
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готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

– понимание родного языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

– осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту родного языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

– достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

– принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами 

многонационального государства России; 

– овладение знаниями о культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурам народов России; 

– усвоение основных морально-нравственных норм народа, умение соотносить 

их с морально-нравственными нормами народов России; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре всех народов; 

– уважительное отношение к семейным ценностям, проявление 

доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении начального общего 

образования 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 ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия; 

-потребность сохранить чистоту родного языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении начального общего 

образования 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении начального общего 

образования 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении начального общего 

образования 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); 
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– 

признаков; 

– 

– 

– 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
 
 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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– 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении начального общего 

образования 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении начального общего 

образования 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 
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формой речи. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении начального общего 

образования 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. 
 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научатся осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации, овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

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

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении начального общего 

образования 

научится: 
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- 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при получении начального общего 

образования 

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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении начального общего 

образования 

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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при получении начального общего 

образования 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при получении начального общего 

образования 

научится: – 
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– 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. МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при получении начального 

общего образования 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. 

У выпускника МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при получении начального общего 

образования посредством реализации программ учебных предметов будут 

сформированы следующие читательские действия и умения работать с текстом: 

Наименование 

учебного 

предмета 

Русский язык 

Содержание формируемых читательских 

действий и умений работать с текстом 

 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью 

толкового словаря; 

оценивать правильность выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); -

выражать собственное мнение, аргументировать его с 

учетом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и 

другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно и выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 
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анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий 

при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

читать произведения в темпе, позволяющем понимать 

смысл прочитанного; 

различать в рамках практической деятельности виды 

текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного 
возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

поисковое, выборочное в соответствии) в соответствии 

учебной целью; 

ориентироваться в содержании художественного, учебного 

и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 

главную мысль и героев произведе- 

ния; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из 

текста или подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов (делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 
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между событиями, поступками героев, явле- 

ниями, фактами, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет (без 

использованиятерминологии), определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

использовать различные формы интерпретации 

содержания 

текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное 5 

значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основесвой словарный 

запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например,соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять 

поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики научно-познавательного, учебного и 

художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

участвовать в обсуждении прочитанного, прослушанного 

текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать 

сборник произведений от авторской книги; 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 

книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема 

книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу; 

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно 

пользоваться соответствующими возрасту слова рями и 

справочной литературой; 

сравнивать, сопоставлять художественные произведения 

разных жанров, выделяя два-три существенных признака 

(отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы; 
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Родной (татарский, 

русский) язык 

читать по ролям литературное произведение; 

создавать текст на основе интерпретации 

художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

реконструировать текст, используя различные способы 

работы с деформированным текстом: восстанавливать 

последовательность событий, причинно-следственные 

связи. 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря; 

оценивать правильность выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); -

выражать собственное мнение, аргументировать его с 

учетом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения; 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно и 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); 

cоблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение понимать цель чтения: удовлетворение читательского 
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на родном (татарском, 

русском) языке 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

читать произведения в темпе, позволяющем понимать 

смысл прочитанного; 

различать в рамках практической деятельности виды 

текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь 

на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного 

возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

поисковое, выборочное в соответствии) в соответствии 

учебной целью; 

ориентироваться в содержании художественного, учебного 

и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы 

(микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из 

текста или подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов (делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, явлениями, 

фактами, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет (без 

использованиятерминологии), определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

использовать различные формы интерпретации 

содержания 

текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное 5 

значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основесвой словарный 

запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например,соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

ориентироваться в нравственном содержании 
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Иностранный 

(английский) 

прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики научнопознавательного, учебного и 

художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

участвовать в обсуждении прочитанного, прослушанного 

текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать 

сборник произведений от авторской книги; 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 

книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема 

книги, рекомендации к чтению) на литературное 

произведение по заданному образцу; 

-сравнивать, сопоставлять художественные 

произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенностипостроения 

фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы; 

реконструировать текст, используя различные способы 

работ с деформированным текстом: восстанавливать 

последовательность событий, причинно-следственные 

связи. 

язык -читать вслух и про себя небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию и понимать 

его содержание; 
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Математика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окружающий мир 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыка 

-анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

-определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом (в 1-2 действия); 

-решать арифметические текстовые задачи разных видов, 

требующих выполнения 3-4 действий; 

-оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи; 

-выделять из предложенного текста (рисунка) информацию 

по заданному условию, дополнять ею текст задачи с 

недостающими данными, составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и решать их; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты,как числа, 

числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры и объѐмные геометрические тела; 

-устанавливать истинность утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

-читать несложные готовые таблицы, диаграммы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

принимать участие в обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию. 

Получать информацию из различных информационных 

источников и сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных 

и 

электронных носителях, в том числе в Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт) для поиска информации; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

использовать различные справочные издания и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица соревнований, схема движения, 
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Изобразительное 

искусство 

 
 
 
 
 
 
 
 

Технология 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая культура 

иллюстрация и др.); 

строить рассуждение (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами. 

осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий 

извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица соревнований, схема движения, 

иллюстрация и др.); 

строить рассуждение (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами. 

осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий 

читать простейшие чертежи, эскизы изделий; 

описывать конструкции изделий, материалов и способов их 

обработки, 

использовать простейшие приемы работы с готовыми 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; работать с текстами разных жанров, для 

создания образов, реализуемых в изделиях; 

извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица соревнований, схема движения, 

иллюстрация и др.); 

строить рассуждение (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами. 

осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий 
 

Основы 

культур 

этики 

 

религиозных 

и светской 

извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица соревнований, схема движения, 

иллюстрация и др.); 

строить рассуждение (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами. 

осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий 
 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся осуществляется в процессе 

изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования. 

Обучающиеся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» на уровне начального общего образования 

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. 
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Обучающиеся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» на уровне начального общего 

образования познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с 

ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

медиасообщения. 

Выпускники МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» на уровне начального общего 

образования научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении начального общего 

образования 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при получении 

начального общего образования научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при получении начального общего 

образования получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при получении начального общего 

образования научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

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

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»   при получении начального 

общего образования 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при получении начального общего 

образования 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при получении начального общего 

образования получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при получении начального 

общего образования 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при получении начального 

общего образования 

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. 

У выпускника МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при получении начального 

общего образования посредством реализации программ учебных предметов будут 

сформированы следующие умения в области ИКТ: 

Учебные предметы 

Русский язык 

Литературное чтение 

Формируемая ИКТ-компетентность 
 

- различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, рисунок); 

- источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки; 

- знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста; 

- овладение квалифицированным клавиатурным письмом; - использование 

полуавтоматического орфографического 

контроля; 

- применение речевого этикета в ситуациях учебного и речевого общения, в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

- использование специальной, справочной литературы, словарей, журналов, 

Интернета при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему 

- конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов; 

- создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанному; 

- презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы 

и иллюстративный ряд на компьютере; 

поиск информации для проектной деятельности на -

материале художественной литературы, в том числе в -

контролируемом Интернете. 
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-умение использовать алфавитный каталог, самостоятельно 

пользоваться соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой; 

Родной (татарский, 

русский) язык 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литературное чтение 

на родном (татарском, 

русском) языке 

- различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, рисунок); 

- источники информации и способы ее поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки; 

- знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста; 

- овладение квалифицированным клавиатурным письмом; 

- использование полуавтоматического орфографического 

контроля; 

- применение речевого этикета в ситуациях учебного и 

- речевого общения, в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ; 

- использование специальной, справочной литературы, 

словарей, журналов, Интернета при создании 

собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему 

- конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов; 

- создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанному; 

- презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере; 

поиск информации для проектной деятельности на -

материале художественной литературы, в том числе в - 

контролируемом Интернете; 
 

 
 
 
 

Иностранный язык 

(английский) 

-умение использовать алфавитный каталог, самостоятельно 

пользоваться соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой; 

- создание небольшого текста на компьютере; 

фиксация собственно устной речи на иностранном языке в 

цифровой форме для самокорректировки; 

- устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки; 

- восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том 

числе полученных компьютерными способами 
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коммуникациями; 

-использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

Математика - 
 

- 
 
 

- 

 

применение математических знаний, представлений 

методов информатики для решения учебных задач; 

начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях; 

представление, анализ и интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, диаграммами, 

несложными графами; 

работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир - 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

- 

 

фиксация информации о внешнем мире и о себе с 

использованием инструментов ИКТ; 

планирование, осуществление несложных наблюдений, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ; 

поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том 

числе и в контролируемом Интернете; 

создание информационных объектов в качестве отчета о 

проведенных исследованиях; 

использование компьютера при работе с картой 

(планом территории, лентой времени); 

-добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Искусство (музыка и 

ИЗО) 

- первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

- инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной 

работы; 

- первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; 

- сохранение результатов своей работы; 

овладение приемами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. 

-знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, 

- изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу; --создание творческих графических 

работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с 
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Физическая культура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

- представление, анализ и интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, диаграммами, 

несложными графами; 

- использование специальной, справочной литературы, 

словарей, журналов, Интернета при написании рефератов 

на заданную или самостоятельно выбранную тему 

- конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов 

- представление, анализ и интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, диаграммами, 

несложными графами; 

- использование специальной, справочной литературы, 

словарей, журналов, Интернета при написании рефератов 

на заданную или самостоятельно выбранную тему 

конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов 

 
 

Планируемые результаты освоения программ отдельных учебных 

предметов. 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2»  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 основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  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, 
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стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  на уровне начального общего 

образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

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

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

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников МБОУ «Аксубаевская СОШ№2», 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2», освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

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

справочниках. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2», освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2», освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит возможность 

научиться: 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

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

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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» 
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Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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; 
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– 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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). 
 

1.2.3.Литературное чтение 

Выпускники МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоившие основную 

образовательную программу начального общего образования, осознáют значимость 

чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам 

на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Обучающиеся при получении начального общего образования будут с 

интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  получат возможность познакомиться с 

культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития 

этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Обучающиеся при получении начального общего образования 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 русского 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 
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К концу обучения в начальной школе учащиеся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2», освоившие основную 

образовательную программу начального общего образования, 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. 

Выпускники МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоившие основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоившие основную образовательную 

программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоившие основную 

образовательную программу начального общего образования, приобретут первичные 

умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Выпускники МБОУ «Аксубаевская СОШ№2», освоившие основную 

образовательную программу начального общего образования, овладеют основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
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произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

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

прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

частями текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

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

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста; 

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

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

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

художественных текстов); 

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

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит возможность 

научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

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

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

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

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит возможность 

научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу 

начального общего образования, научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств     художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

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

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит возможность 
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научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура     текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

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

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

– 

– 

событиями;

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 
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– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит 

возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

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

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– 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). 
 

1.2.4.Родной (русский, татарский) язык 

Основными результатами изучения родного (русского, татарского) языка при 

получении начального общего образования являются: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне 

начального общего образования: 

Курс родного (русского) языка направлен на достижение следующих целей: 
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 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на 

уровне начального общего образования являются: 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

 изучение исторических фактов развития языка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.); 

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

Результатами изучения раздела «Русский язык: прошлое и настоящее» являются: 

 расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях 

значений общеупотребительных слов. 

 ознакомление со сведениями о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры 

народа, сведениями о национально-культурной специфике русского языка, об общем 

и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. 

Результатами изучения раздела «Язык в действии» являются: 

 умение наблюдать за употреблением языковых единиц, 

 знание истории возникновения знаков препинания и их функций, 

 развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и 

практических ситуациях; 

 формирование первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка, 

 развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями; 

 практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

 развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка 

во всех сферах жизни. 
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Результатами изучения раздела «Секреты речи и текста» являются: 

 совершенствование четырѐх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, 

 развитие коммуникативных навыков младших школьников (умений определять цели 

общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

 расширение практики применения правил речевого этикета. 

 умение работать с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые 

тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

Основные планируемые результаты по окончании курса «Родной (русский) язык» 

на уровне начального общего образования: 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

•понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа через: 

-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). 

•понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильно их 

употреблять в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

•понимать значения устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного); 

•понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта; уместно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

•понимать связь русского языка с языками народов России и мира. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит возможность 

научиться: 

-понимать традиционные русские сказочные образы, 

-понимать значения эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; 

- правильно уместно употреблять эпитеты и сравнения в речи; 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

•владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретет опыт 

использования языковых норм в речевой практике. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит возможность 

научиться: 

-осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

-соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 



42 
 

-соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

-обогащать активный и пассивный словарный запас, расширять объѐм используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

•соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка: 

-произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень 

слов); - осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит возможность 

научиться: 

-соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические нормы 

современного родного литературного языка; 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

•соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: 

-выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

-проводить синонимические замены с учѐтом особенностей 

текста; -выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

-редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит возможность 

научиться: 

- 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. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, научится: 

•соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного языка: 

-употреблять отдельные грамматические формы имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; употреблять правильно 

предложно-падежные формы существительных (предлоги с пространственным значением) 

(на практическом уровне). 

-употреблять отдельные глаголы в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 

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

-выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные 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). 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 
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образовательную программу начального общего образования, получит возможность 

научиться: 

-редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 
 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

•соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

-соблюдать изученные орфографические нормы при записи собственного текста; 

-соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  , освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит возможность 

научиться: 

-редактировать письменный текст с целью исправления орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

•совершенствовать умения пользоваться словарями: 

-использовать учебные толковые словари для определения лексического значения слова, для 

уточнения нормы формообразования; 

-использовать учебные фразеологические словари, учебные словари синонимов и антонимов 

для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

-использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

-использовать учебные словари для уточнения состава слова; использовать учебные 

этимологические словари для уточнения происхождения слова; 

-использовать орфографические словари для определения нормативного написания слов; 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит 

возможность научиться: 

-использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

-составлять словарные статьи для лингвистических словарей различных типов 
 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, научится: 

•совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдать нормы речевого этикета: 

-владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

-владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

-читать и производить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 

определять языковых особенностей текстов; 

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между фактами; 

-соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-
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следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

устанавливать границы предложения, восстанавливать порядок слов в предложении, 

делить текст на предложения; восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

-употреблять приемы информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: подробно, сжато и выборочно пересказывать текст, пересказывать с изменением лица; 

-уместно использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

-уместное использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

-строить предложения, устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

-передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

-создавать собственные тексты различных типов речи, жанров с учѐтом требований к 

построению связного текста и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств; 

-создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

-создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

-создавать текст, писать сочинение по картине, по плану, писать сочинения-миниатюры по 

заданному началу, сочинения-эссе; 

-создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщения в 

письменной форме и представлять его в устной форме; 

-оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

-редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты. 

-соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в основе русского речевого этикета. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу 

начального общего образования, получит возможность научиться 
 

-создавать бытовые рассказы, истории в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

-создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения; 

редактировать различные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

-сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

-систематизировать материал на определѐнную тему из различных источников, 

обобщать информацию в разных формах, в том числе в графической форме. 

-представлять публично результат своей работы; 

Результаты изучения учебного предмета «Родной (татарский) язык» на 

уровне начального общего образования: 

Основные планируемые результаты по окончании курса «Родной (татарский) 

язык» на уровне начального общего образования: 

Говорение 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 
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образовательную программу начального общего образования, 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; составлять рассуждения (на 

материале жизненного опыта учащихся); 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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. 

Аудирование 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

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

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

-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 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит 

возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; Письмо 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания, простые 
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предложения; -писать краткое письмо другу. 

-создавать письменные монологические 

высказывания - писать сочинения-миниатюры по 

картинке и по плану 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

-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. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит 

возможность научиться: 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю учебника, компьютерному словарю и 

Интернет-словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

- 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. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит возможность 

научиться: 

-соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические 

нормы современного родного литературного языка; 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 
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- 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; 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу 

начального общего образования, получит возможность научиться: 

- 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; 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

- 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; 

-структурировать 

текст; -создавать 

текст. 

Выпускник  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит 

возможность научиться: 

-преобразовывать текст; 

-создавать бытовые рассказы, истории в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

1.2.5. Литературное чтение на родном ( русском/татарском) языке 

Основными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

( русском/ татарском) языке» являются: 

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 
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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) применение опыта чтения произведений родной (русской/татарской) литературы для 

речевого самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение 

ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на 

основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; 

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

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу;формировать и обогащать собственный круг чтения; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

В результате освоения предмета «Литературное чтение на родном (татарском, 

русском) языке» выпускники МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» освоившие основную 

образовательную программу начального общего образования, сформируют позитивное 

отношение к родной литературе как средству сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций многонациональной и мировой культуры, а также сформируют 

представление о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре своего народа; приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных текстов. 

Чтение 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит возможность 

научиться: 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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; 



49 
 

 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 нѐм 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит возможность 

научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

-создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит возможность 

научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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 соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства. 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении 

начального общего образования у обучающихся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   приобретут начальный     опыт использования

 иностранного     языка     как     средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»   способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2». Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного (английского) 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения 

с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и 

его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный (английский) язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным (английским) языком на следующем уровне 

образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
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Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит 

возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

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

материале. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит 

возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 
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рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит 

возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит 

возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит 

возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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). 
 

1.2.7.Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2»,   на уровне начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
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задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной       математической деятельности умения,       связанные       с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит 

возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, 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); 

– 

значение; 

– 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
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действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит возможность 

научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, получит возможность научиться: 

-распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, получит возможность научиться: 
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- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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). 
 

1.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 

(учебному предмету) и 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 МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2»,   освоивший основную образовательную программу начального общего 

образования, 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 
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Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 
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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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, 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 
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общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, 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; 
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участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший 

основную образовательную программу начального общего образования,

 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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. 
 

1.2.9.Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся МБОУ  

«Аксубаевская СОШ№2»,  на уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 



61 
 

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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, 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, 
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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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, 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»; 
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– 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, 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. 
 

1.2.10.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» : 

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; 
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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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  на уровне начального общего 

образования: 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, 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 
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жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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; 
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– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, 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. 
 

1.2.11.Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки. В результате освоения программы по 

предмету «Музыка» у обучающихся на уровне начального общего образования в 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  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 на уровне начального общего образования 

в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  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. Обучающиеся 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. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
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продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкальную 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность. 

В результате изучения предмета «Музыка» при получении начального общего 

образования у обучающихся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»: 

-сформируются основы музыкальной культуры через эмоциональное восприятие, развитие 

художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-будут воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

-начнет развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; записывать свои выступления и 

культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-носители, редактировать записи и 

тиражировать их; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать компьютер и музыкальную клавиатуру для 

создания собственных музыкальных произведений и в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу 

начального общего образования, научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 
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образовательную программу начального общего образования, получит возможность 

научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу 

начального общего образования, научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит возможность 

научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

- собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Предметные результаты освоения программы включают 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

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

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 
 

1.2.12.Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2»,  при получении 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 
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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. 

Обучающийся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  при получении начального общего 

образования 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  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 
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– 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  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования, 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  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу 

начального общего образования, 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  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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. 
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Конструирование и моделирование 

Выпускник  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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. 
 

1.2.13.Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате освоения программы предмета «Физическая культура» обучающиеся 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при получении начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 
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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); 

– иметь представление о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне». 

Выпускник  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,   освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 средней школы № 3, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»,  освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, научится: 

–           выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

гимнастическая перекладина); 

– 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  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, получит возможность 

научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах; 

– выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2»  (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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  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 ООП НОО МБОУ «Аксубаевская СОШ№2». 

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. 



74 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности средней 

школы№3. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

начального образования в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2». 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования в МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» на уровне 

начального общего образования основным объектом оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности участников образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  определяется 

с учетом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований 

ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

учеником, соотносятся с оценками типа: 

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

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

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

опорном учебном материале; 
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– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Вместе с тем, в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при реализации ООП НОО 

используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале с уточнением и 

переосмыслением их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в 

этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(«зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

 
 

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 

школой. 

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 (т. е. 

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

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

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

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 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; 
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– 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 морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» . Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в

 ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению привлечены 

специалисты, не работающие в данной образовательной организации и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере средней диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной          деятельности           образовательной          организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку     личностных     результатов от оценки     предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося . 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 
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Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

педагогов (или администрации МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Кроме того, в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» cогласия родителей (законных 

представителей) обучающихся, осваивающих программу начального общего образования, c 

осуществляются мониторинговые исследования сформированности личностных 

результатов, данные которых являются основанием для разработки воспитательных 

программ школы, классных коллективов, направленных на формирование и становление 

личности ученика, и для оперативной коррекции образовательного процесса.

 В качестве диагностического инструментария 

используются такие методы, как педагогическое наблюдение с заполнением 

индивидуальных диагностических карт,       осуществляемое на уроках, внеклассных и 

воспитательных мероприятиях,при организации проектной деятельности и активных 

общественных практик (таблица№1), и специальные сертифицированные методики (таблица 

№2). 

Таблица№1 

Диагностическая карта формирования личностных УУД 1, 2 классы. 

 
 
 

УУД 
 

Личностные УУД 

1 Самооценка 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Мотивация 
 
 
 
 
 
 

3 Личностный моральный 

выбор 

 

Критерии 
 
 

чувствует необходимость учения, 

предпочитает классные занятия занятиям 

дома 

положительное отношение к школе, 

привлекает в первую очередь не учение. а 

внеучебная деятельность 

отрицательное отношение к школе, 

стремится к дошкольному образу жизни 

стремится к получению высоких оценок, 

проявляет устойчивый интерес к новому 

стремится к получению хороших оценок, 

проявляет частичный интерес к новому 

к школе безразличен, учебные мотивы 

слабые или отсутствуют 

справедлив в отношениях с 

одноклассниками. правдив, имеет 

представление о нравственных нормах 

не всегда справедлив в отношениях с 

одноклассниками. правдив, имеет неполное 

или неточное представление о нравственных 

нормах 

неправильное представление о моральных 

Балл 

1 класс 

 

2 
 
 

1 
 
 

0 
 

2 
 

1 
 

0 
 

2 
 
 

1 
 
 
 

0 
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нормах, проблемы нравственно-этического 

характера в отношениях с одноклассниками 

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 

4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

Личностные УУД 2 класс 

1 Самооценка                           чувствует необходимость учения,                       2 

предпочитает социальный способ оценки 

своих знаний, имеет свою точку зрения 

положительное отношение к школе, 1 

проявляет точку зрения в отдельных 

вопросах, частично зависит от ситуации 

успеха 

в школу ходит для общения со 0 

сверстниками, не имеет своей точки зрения, 

переоценивает свои результаты 

2 Мотивация  стремится к получению высоких оценок, 2 

проявляет устойчивый интерес к новому, 

желание учиться, принятие школьного 

распорядка 

стремится к получению хороших оценок, 1 

проявляет частичный интерес к новому, не 

всегда присутствует желание учиться 

к школе безразличен, плохое настроение, 0 

учится время от времени, нет интереса к 

занятиям 

3 Личностный моральный понимает важность соблюдения моральных 2 

выбор                           норм поведения, правдив, формируется 

система нравственных нормах 

частично понимает важность соблюдения 1 

моральных норм поведения, правдив, имеет 

неполное или неточное представление о 

нравственных нормах 

нравственные нормы не стали нормой 0 

поведения ребенка, проблемы нравственно- 

этического характера в отношениях с 

одноклассниками 

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 

4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 
 

 

Диагностическая карта формирования УУД 3-4 классы. 
 

Балл 

УУД 
 
 

Личностные УУД 

1 Самооценка 

Критерии  3 4 

класс     класс 
 
 

чувствует необходимость учения, адекватное 2 2 

представление о себе как личности и своих 

способностях 

положительное отношение к школе, 1 1 

одноклассникам, учителю, выполняет нормы 

школьной жизни, интерес к учебе 
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Ситуативный интерес к учебе, не имеет своей 

точки зрения, не умеет адекватно оценить 

свои способности 

2 Мотивация стремится к приобретению новых знаний и 

умений, проявляет желание учиться, 

устанавливает связи     между учением и 

будущей деятельностью 

стремится к получению хороших оценок, 

склонность выполнять облегченные задания, 

ориентирован на внеурочную деятельность 

Слабо ориентирован на процесс обучения, 

фиксируется на неуспешности 

3     Личностный моральный       Сформированы представления о моральных 

выбор                      норм поведения, может принимать решения 

на основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

Положительное отношение к моральным 

нормам поведения, но не всегда им следует, 

иногда может принимать решения на основе 

соотнесения нескольких моральных норм 

нравственные нормы не стали нормой 

поведения ребенка, проблемы нравственно-

этического характера     в     отношениях с 

одноклассниками 

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 

4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

0 0 
 
 

2 2 
 
 
 

1 1 
 
 

0 0 
 

2 2 
 
 
 

1 1 
 
 
 

0 0 
 
 
 
 
 
 

Таблица№2 

Циклограмма мониторинговых исследований сформированности 

личностных результатов 
Название Цель проведения Форма Классы Сроки Ответственный 
методики                                                           проведения 

Анкета для Анкета предназначена Анкета. 1-4 Апрель Классный 

первоклассников для выявления                                                                                     руководитель 

По оценке уровня мотивационных 

школьной предпочтений в 
мотивации (Н. учебной деятельности. 

Лусканова) Оцениваемые УУД: 
действие 

смыслообразования, 
направленное на 

установление смысла 
учебной деятельности 

для учащегося. 
 
«Лесенка» 
 
 
 
 
 
 

Методика «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 

Цель: выявление 

уровня развития 
самооценки. 

Оцениваемые УУД: 
личностные УУД, 

самоопределение. 
 

Цель: выявить 

нравственные 

представления 

Фронтальный 1-4 

письменный 

опрос 
 
 
 
 

Фронтальное 1-2 

анкетирование 

Апрель Классный 

руководитель 
 
 
 
 
 

Апрель Классный 

руководитель 
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(адаптированная) 
 
 
 
 

Методика 
«Незаконченные 

предложения» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методика 
диагностики 

мотивации учения 
и эмоционального 

отношения к 
учению 

(модификация 
а.д.Андреева) 

учеников. 

Оцениваемые УУД: 
выделение морального 

содержания действий 
и ситуаций 

Цель: выявить 
отношение 

нравственным нормам, 
определяющим 

некоторые 
нравственные качества 

(самокритичность, 
коллективизм, 

самостоятельность, 
честность, 

принципиальность, 
справедливость). 

Оцениваемые УУД: 
выделение морального 

содержания действий 
и ситуаций 

Цель: диагностика 
познавательной 
активности, мотивации 
достижения, 

тревожности, гнева. 
Оцениваемое УУД: 

личностное УУД, 
смыслообразование, 

школьная мотивация. 

 
 
 
 
 

Фронтальное 3-4 
анкетирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 3-4 

проведения: 
фронтальный 

письменный 

опрос 

 
 
 
 
 

Апрель Классный 
руководитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель Классный 

руководитель, 
педагог-

психолог 
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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, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

–           способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно     преобразовывать     практическую     задачу     в     познавательную;    

-  умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями 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 на уровне начального 

общего образования в М Б О У  « А к с у б а е в с к а я  С О Ш № 2 »  строится 

вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается качественно и 

измеряется в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как 

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход используется для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному языку, литературному чтению, окружающему миру, 
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технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, 

делается вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

В-третьих, достижение метапредметных результатов проявляется в успешности 

выполнения комплексной работы на межпредметной основе, которая проводится в конце 

учебного года и письменной работы на межпредметной основе по проверке читательской 

грамотности. 

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. 

Структура комплексной работы включает один текст и задания к нему на 

межпредметной основе. Содержание текстов и заданий компетентностно-ориентированного 

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

 
а с другой – выполнение разнообразных заданий позволяет приобретать новый опыт, 

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

социальной среде. 

Практически все предлагаемые задания можно разделить на три группы по форме 

требуемого ответа: 

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

предложенных); 

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

требуется записать в краткой форме в предложенном месте); 

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

обоснование выбора одного из вариантов решения задачи или разворачивающихся в задаче 

событий). 

Объектом оценки в заданиях выступают умения и универсальные учебные способы 

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

задания, уровня его сложности, формата ответа и особенностей проверяемых умений. 

Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 

Диагностическая работа уровня сформированности читательской компетентности 

направлена на выявление у обучающихся на уровне начального общего образования средней 

школы№3 навыка смыслового чтения (познавательные УУД), представленного умением: 

• 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; 

• интерпретировать текст 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Содержание и структура работы аналогичны содержанию и структуре 

диагностических     работ, которые используются при проведении международных 

исследований PIRLS. 

Работа основывается на анализе текста и включает в себя задания, среди которых 

задания с выбором ответа, задания с открытым ответом, связанные с поиском ответа, 
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задания, на которые нужно дать развернутый ответ. 

Результаты выполнения комплексной работы и диагностической работы по 

выявлению уровня сформированности читательской комптентности представляются для 

каждого ученика как процент от максимального балла за выполнение всей работы. 

Минимальный критерий в 50% от максимального балла означает, что ученик имеет 

недостаточную подготовку. У такого ученика можно прогнозировать возникновение 

трудностей в изучении отдельных предметов в основной школе. Если ученик набрал число 

баллов, равное или превышающее заданный минимальный критерий, то можно сделать 

вывод о том, что он демонстрирует овладение основными универсальными учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

С целью формирования и оценки уровня достижения метапредметных результатов в 

рамках внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования осуществляется работа над индивидульными и     групповыми 

проектами, которые оцениваются по критериям, адаптированным к планируемым 

результатам освоения ООП НОО МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» (таблица№1).  
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Таблица №1 

 

Тема проекта 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Предмет, межпредметные связи 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Критерий 
 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

/предметный результат 
 

Анализ и оценка 

информации/ 

познавательные УУД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Построение суждений/ 

коммуникативные УУД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные УУД 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка ИКТ- 

ОЦЕНКА ПРОЕКТА  

Требования к ученику 

(группе) 
 

- определяет рассматриваемые понятия четко 

и полно, приводя соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго 

соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий 

и явлений; 

- способен объяснить альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного 

пространства (использует большое 

количество различных источников 

информации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую 

информацию с помощью графиков и 

диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка. 

- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной 

статьи. 

-продемонстрированы навыки определения 

темы; 

-работа тщательно спланирована; 

-своевременно пройдены этапы подготовки, 

обсуждения, представления; 

-контроль и коррекция осуществлялась 

самостоятельно 

-дизайн и графика; 

 

Количество 

баллов 

3 

2 

1 
 
 

3 

2 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

2 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

2 

1 
 
 
 
 
 

3 
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компетентности 
 
 

Оформление работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка защиты проекта 

-дружественный интерфейс; 2 

-функциональные возможности; 1 

-оптимальность использования ресурса 

- работа отвечает основным требованиям к 3 

оформлению и использованию цитат; 2 

- соблюдение лексических, 1 

фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского литературного 

языка; 

- оформление текста с полным соблюдением 

правил русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

-свободное владение темой; 3 

- яркость, образность речи; 2 

-артистизм, способность заинтересовать 1 

аудиторию; 

-готовность с диалогу, способность отвечать 

на вопросы; 

-использование современных 

демонстрационных средств 
 

19-21 балл –проект выполнен на высоком уровне 

15-18 баллов -проект выполнен на повышенном уровне 

10-14баллов –проект выполнен на базовом уровне 

Менее 10 баллов – обучающийся не овладел проектными навыками 
 

В МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» осуществляются мониторинговые

 исследования сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД , данные которых являются основанием для оперативной 

коррекции образовательного процесса. В качестве диагностического инструментария 

используются такие методы, как педагогическое наблюдение с заполнением 

индивидуальных диагностических карт, осуществляемое на уроках, внеклассных 

и воспитательных мероприятиях, при организации проектной деятельности и     

активных     общественных практик     (таблица№2),     и     специальные 

сертифицированные методики (таблица №3). 

Таблица№2 

Диагностическая карта формирования УУД 1 класс. 

 

ФИ ученика ______________________________ класс 1 «__» 
 
 

Балл 

УУД Критерии 
1 класс 

 Регулятивные УУД 

1 Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 
 

2  Определять цель 

выполнения заданий на 

 

Организует своѐ место в соответствии с 2 

требованиями учителя. 

Требуется повторное напоминание учителя.               1 

Не может организовать своѐ место.                       0 

Определяет цель выполнения заданий с                   2 

помощью учителя. 
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уроке, во внеурочной Требуется повторное напоминание о целях 1 

деятельности, в                                     заданий учителем. 
жизненных ситуациях под Не может определить цель выполнения 0 

руководством учителя.            заданий даже под руководством учителя. 

3  Определять план Определяет план выполнения заданий с 2 

выполнения заданий на                              помощью учителя. 
уроках, внеурочной Требуется повторное напоминание о плане 1 

деятельности, жизненных                  выполнения заданий учителем. 
ситуациях под Не может определить план выполнения 0 

руководством учителя.            заданий даже под руководством учителя. 

4  Использовать в своей Может использовать в своей деятельности 2 

деятельности простейшие                         простейшие приборы. 
приборы: линейку, Необходима помощь учителя в 1 
треугольник и т.д.                  использовании простейших приборов. 

Не может пользоваться простейшими 0 

приборами даже после дополнительной 

помощи учителя. 

5 Оценка результатов своей Умеет объективно оценивать свою работу и 2 

работы.                             соотносить с готовым результатом. 

При соотношении работы обнаруживается 1 

расхождение в оценке. 

Не может соотнести свою работу с готовым 0 

результатом, оценка необъективна. 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 

8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Познавательные УУД 

1          Ориентироваться в                    Умеет ориентироваться в учебнике.                      2 

учебнике: определять         Ориентируется в учебнике после повторного              1 
умения, которые будут напоминания учителя. 

сформированы на основе Не умеет ориентироваться в учебнике. 0 
изучения данного раздела. 

2 Отвечать на простые Отвечает на вопросы учителя, может найти 2 

вопросы учителя,                      нужную информацию из учебника. 
находить нужную Отвечает на вопрос учителя, но не может 1 

информацию в учебнике.                найти подтверждение в учебнике. 

Не отвечает на вопросы учителя. 0 

3 Сравнивать предметы, Умеет сравнивать предметы (находит 2 

объекты: находить общее существенные признаки) 

и различие. Сравнивая предметы при помощи наводящих 1 

вопросов учителя. 

Не может сравнить предметы. 0 

4 Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 
 
 

5 Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Группирует предметы, объекты на основе 2 

существенных признаков. 

Группирует предметы, объекты на основе 1 

несущественных признаков. 

Не может сгруппировать предметы.                      0 

Подробно пересказывать прочитанное или                2 

прослушанное; определять тему. 

При подробном пересказе требуется помощь 1 

учителя, главным в теме определяет 

несущественное. 
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Не может определить тему, не может 0 

пересказать прочитанное. 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 

8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Коммуникативные УУД 

1 Участвовать в диалоге на                           Участвует в диалоге.                                   2 
уроке и в жизненных              Участвует в диалоге по просьбе учителя.                  1 

ситуациях.                                     Не участвует в диалоге.                                0 

2  Отвечать на вопросы Отвечает на вопросы учителя, товарищей по 2 

учителя, товарищей по                                         классу. 

классу. Испытывает трудности при ответах на 1 

вопросы. 

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей 0 

по классу. 

3  Соблюдать простейшие Самостоятельно соблюдает простейшие 2 

нормы речевого этикета:                        нормы речевого этикета. 
здороваться, прощаться, Соблюдает простейшие нормы речевого 1 

благодарить.                   этикета с помощью напоминания учителя. 

Не соблюдает простейшие нормы речевого 0 

этикета. 

4 Слушать и понимать речь                Слушает и понимать речь других.                        2 

других.                      Старается высказать своѐ мнение, не слушая               1 

других собеседников. 

Не слушает и не понимает речь других. 0 

5 Участвовать в паре. Может участвовать в паре с любым учеником 2 

Участвует в паре только избирательно.                   1 

Отказывается работать в паре.                           0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 

8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 
 
 
 
 
 

Диагностическая карта формирования УУД 2 класс. 
 

ФИ ученика ______________________________ класс 2 «__» 
 
 

Балл 

УУД Критерии 
2 класс 

 Регулятивные УУД 

1  Организовывать 

свое рабочее место. 
 
 

2 Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

Организует своѐ место в соответствии с 2 

требованиями учителя. 

Требуется повторное напоминание учителя.                     1 

Не может организовать своѐ место.                            0 

Определяет цель выполнения заданий с помощью                2 

учителя или самостоятельно. Помнит цель при 

выполнении задания, может объяснить результат 

Определяет цель выполнения заданий с помощью 1 
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деятельности, в учителя, может дать ответ о своих действиях 
жизненных Требуется повторное напоминание о целях заданий 0 
ситуациях.               учителем. Быстро отвлекается от цели в процессе 

работы. 

3 Определять план Определяет план выполнения заданий с помощью 2 

выполнения               учителя или самостоятельно. Четко ему следует 
заданий на уроках, Определяет план выполнения заданий с помощью 1 

внеурочной                   учителя, может пропускать некоторые шаги 
деятельности, Требуется повторное напоминание о плане 0 

жизненных                 выполнения заданий учителем. Забывает шаги 
ситуациях. плана, путает их. 

4  Соотносить Отработанные способы применяет безошибочно, все 2 

выполненное ошибки у себя и у других учеников может увидеть и 

задание с образцом, исправить 
предложенным Отработанные способы применяет практически 1 

учителем                   безошибочно, не все ошибки может увидеть и 

исправить 

Правил не знает, сделанные ошибки исправляет 0 

неуверенно, пытается угадать правильность 

действий 

5 Оценка результатов Умеет объективно оценивать свою работу и 2 

своей работы.          соотносить с готовым результатом. Может оценить 

действия других учеников 

Приступая к решению новой задачи, пытается 1 

оценить свои возможности относительно ее 

решения 

Не может соотнести свою работу с готовым 0 

результатом, оценка необъективна. 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 

8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Познавательные УУД 

1 Ориентироваться в Умеет ориентироваться в учебнике. Может 2 

учебнике:                       самостоятельно найти нужный источник 

определять умения, информации 
которые будут Ориентируется в учебнике по алгоритму, не всегда 1 

сформированы на           может найти нужную информацию в учебнике. 
основе изучения Не умеет ориентироваться в учебнике, «выпадает» 0 
данного раздела.                  по этой причине из пространства урока. 

2  Отвечать на Сам задаѐт вопросы, отвечает на вопросы учителя, 2 

простые и сложные        может найти нужную информацию из учебника. 
вопросы учителя, Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 1 
находить нужную             подтверждение в учебнике, затрудняется сам 

информацию в задавать вопросы к тексту 

учебнике. Не отвечает на вопросы учителя. не может сам 0 

задавать вопросы 

3  Сравнивать Умеет сравнивать предметы (находит существенные 2 

предметы, объекты:                 признаки). Выделяет закономерности 
находить общее и Умеет сравнивать предметы (находит существенные 1 

различие по                   признаки) по одному основанию. Не всегда 
нескольким выделяет закономерности 
основаниям. Сравнивая предметы при помощи наводящих 0 
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4  Группировать 
предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

вопросов учителя. 

Группирует предметы, объекты на основе 2 

существенных признаков. 

Группирует предметы, объекты на основе 1 

несущественных признаков. 

Не может сгруппировать предметы. 0 
 
5  Подробно Подробно пересказывать прочитанное или 2 

пересказывать                          прослушанное; определять тему. 
прочитанное или При подробном пересказе требуется помощь 1 
прослушанное;                       учителя, главным в теме определяет 

определять тему. несущественное. 

Не может определить тему, не может пересказать 0 

прочитанное. 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 

8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Коммуникативные 

УУД 

1  Участвовать в Стремится к сотрудничеству, доброжелательно идет 2 

диалоге на уроке и в       на контакт, совместно решает задачу (проблему). 
жизненных Участвует в диалоге по просьбе учителя, 1 
ситуациях.                           выборочно, когда уверен в знаниях. 

Не участвует в диалоге. 0 

2 Читать вслух и про читает много, часто посещает библиотеку, делится 2 

себя тексты впечатлениями от прочитанного 
учебников. читает, но в основном в школе по команде учителя 1 

художественной читает, но не понимает прочитанного 0 
литературы, 

понимает 

прочитанное. 
 

3  Оформлять свои Обладает хорошим словарным запасом, активно им 2 

мысли в устной и           пользуется, усваивает материал, дает обратную 

письменной речи с связь (рассказ, пересказ) 
учетом своих высказывает свои мысли по алгоритму, словарный 1 

учебных и                                           запас достаточен 
жизненных не может рассказать, пересказать, словарный запас 0 
ситуаций                                                    скудный 

4  Слушать и Слушает и понимать речь других. Может 2 

понимать речь                      участвовать в паре с любым учеником 
других. Старается высказать своѐ мнение, не слушая других 1 

Участвовать в паре.                собеседников. Участвует в паре только 

избирательно. 

Не слушает и не понимает речь других. 0 

Отказывается работать в паре. 

ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень, 

6-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 
 

Диагностическая карта формирования УУД 3-4 класс. 

ФИ ученика ______________________________ 
 
 
 
 
 



90 
 

 

Балл 

УУД 
 
 

Регулятивные УУД 

1 Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 
 

2  Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

самостоятельно. 
 
 
 
 
 
 

3  Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Оценка результатов своей 

работы. 

Критерии  3 4 

класс класс 
 
 

Организует своѐ место в соответствии с 2 2 

требованиями учителя. 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 1 

Не может организовать своѐ место. 0 0 

Столкнувшись с новой          задачей, 2 2 

самостоятельно                              формулирует 

познавательную цель. Учебная деятельность 

приобретает форму активного исследования 

способов действия 

Четко выполняет требование задания. 1 1 

Самостоятельно           формулирует           цели 

выполнения. 

Определяет цель учебной деятельности с 0 0 

помощью учителя. Включаясь в работу, 

быстро отвлекается. 

Столкнувшись с новой задачей, 2 2 

самостоятельно строит действие в 

соответствии с целью, может выходить за 

пределы требований программы. 

Четко выполняет требование задания. 1 1 

Осуществляет решение задания, не изменяя 

его и не выходя за его требования, сверяя 

план выполнения с целью. 

Не может составить полный план выполнения 0 0 

задания, осознает только частичные шаги по 

достижению цели. Невозможность решить 

новую практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов. 

Ошибки исправляет самостоятельно. 2 2 

Контролирует процесс решения      задачи 

другими учениками. Контролирует 

соответствие         выполняемых         действий 

способу, 

Самостоятельно или с помощью учителя 1 1 

обнаруживает свои ошибки, вносит 

коррективы. 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может обнаружить 0 0 

свои ошибки. Ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется одновременно 

выполнять учебные действия и 

контролировать их. 

Умеет самостоятельно оценить свои действия 2 2 

и соотнести с готовым результатом. Может 

оценить действия других учеников 
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Приступая к решению новой задачи, пытается 

оценить свои возможности относительно ее 

решения 

Может с помощью учителя соотнести свою 

работу с готовым результатом, оценка 

необъективна. 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 

8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Познавательные УУД 

1            Самостоятельно             Самостоятельно предлагает информацию не 

предполагать                только среди предложенных источников, но и 

информацию, которая предлагая свои источники. 
нужна для обучения, Самостоятельно предлагает информацию, но 
отбирать источники допускает ошибки в отборе источников. 
информации среди           Самостоятельно не может работать с текстом 

предложенных              или допускает много ошибок при работе с 

текстом 

Не может правильно отобрать информацию 

из предложенных источников. 

2 Отвечать на простые и Сам задаѐт вопросы, отвечает на вопросы 

сложные вопросы учителя, может найти нужную информацию 

учителя, находить из учебника. 
нужную информацию в       Отвечает на вопрос учителя, но не может 

учебнике.                   найти        подтверждение        в         учебнике, 

затрудняется сам задавать вопросы к тексту 

Не отвечает на вопросы учителя. не может 

сам задавать вопросы 

3               Представлять                Умеет      представить     результаты     работы 

информацию в виде          (исследования)       в виде текста, таблицы, 

текста, таблицы, схемы, в     схемы, составить текст отчѐта и презентацию 

том числе с помощью с использованием ИКТ. 

ИВТ Не всегда умеет представить результаты 

работы (исследования) в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

Затрудняется перерабатывать информацию 

из одной формы в другую. Не может 

представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

4             Анализировать,              Логические     связи     устанавливает.     Умеет 

сравнивать, группировать     сравнивать,           группировать.           Мыслит 

различные объекты, самостоятельно 

явления, факты Умеет анализировать устанавливает 

закономерности, но делает с ошибками. 

Логические связи устанавливает с трудом. 

Допускает ошибки в обобщении, частично в 

анализе и синтезе. 

Логические связи устанавливать не может. 

Низкая скорость мышления. Проблемы с 

анализом и выделением закономерностей. 

5           Уметь передавать            Всегда      правильно      определяет      важную      и 
второстепенную информацию. Умеет передавать 

1 1 
 
 

0 0 
 
 
 
 
 
 
 
2 2 
 
 

1 1 
 
 
 

0 0 
 
 
 

2 2 
 
 

1 1 
 
 

0 0 
 
 

2 2 
 
 
 

1 1 
 
 
 

0 0 
 
 
 

2 2 
 
 
 
 

1 1 
 
 
 

0 0 
 
 

2 2 
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содержание в сжатом, содержание в сжатом, выборочном или 

выборочном или развернутом виде. Владеет навыками 
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Неправильно определяет основную и 

второстепенную     информацию. Не умеет 

передавать         содержание         в         сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 

8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Коммуникативные УУД 
1 Участвовать в диалоге на Умеет договариваться, находить общее решение, 

уроке и в жизненных         умеет      аргументировать      свое      предложение, 

убеждать и уступать. Владеет адекватными 
выходами из конфликта. Всегда предоставляет 
помощь. 

Не всегда может договориться, сохранить 
доброжелательность.      Предоставляет      помощь 
только близким, знакомым. 

Не может и не хочет договариваться, пассивен 
или агрессивен. Не предоставляет помощь. 

2 Читать вслух и про себя Читает много, часто посещает библиотеку, 

тексты учебников. делится впечатлениями от прочитанного 
художественной Читает, но в основном в школе по команде 

литературы, понимает учителя 

прочитанное. Читает, но не понимает прочитанного 

3  Оформлять свои мысли в Имеет богатый словарный запас и активно 

устной и письменной речи им пользуется, бегло читает, усваивает 

с учетом своих учебных и материал, дает обратную связь (пересказ, 

жизненных ситуаций рассказ). 

Читает, но понимает смысл прочитанного с 

помощью наводящих вопросов, высказывает 

свои мысли по алгоритму. 

молчит, не может оформить свои мысли, 

читает, но ни понимает прочитанного 

4  Понимать возможность различает и понимает различные позиции 

различных точек зрения на другого, дает обратную связь, проявляет 

вопрос. Учитывать разные доброжелательность. 
мнения и уметь              понимает различные позиции других людей, 
обосновывать               но не всегда проявляет доброжелательность, 
собственное.                дает обратную связь, когда уверен в своих 

знаниях. 

-редко понимает и принимает позицию 

других людей, считая свое мнение 

единственно верным. 

ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень, 

6-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 
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Циклограмма мониторинговых исследований сформированности 
метапредметных результатов 

Название методики 

 
 
Тест «Найди 

несколько 

различий» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Методика 
«Выделение 

существенных 

признаков» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Методика 

«Логические 

закономерности» 

 
 
 
 
Методика 

«Исследования 

словесно-
логического 

мышления 

младших 

школьников» 

 
 
Задание 

«Рукавички» 

(Г.А. 
Цукерман) 

Цель проведения  Форма Классы 

проведения 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Цель: выявление Письменный 1 

уровня развития опрос 

операции 

логического 

мышления – 
анализ и 

сравнение. 

Оцениваемое 
УУД: логические 

универсальные 

учебные действия 

Цель: выявление Письменный 2 

уровня развития опрос 

операции 
логического 

мышления – 

выделение 
существенных 

признаков. 

Оцениваемое 

УУД: логические 
универсальные 

учебные действия 
Цель: выявление Письменный 3 
уровня развития опрос 
логического 
мышления. 
Оцениваемое УУД: 
логические 
универсальные 
учебные действия. 
Цель: выявление Письменный 4 
уровня развития опрос 
словесно- 
логического 
мышления. 
Оцениваемое УУД: 
логические 
универсальные 
учебные действия. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Оцениваемые Форма 1 

УУД: (ситуация 

коммуникативные оценивания): 

действия по работа 

согласованию             учащихся в 

усилий в процессе классе парами. 

организации         и 
осуществления 

сотрудничества 
(кооперация) 

Сроки 

 
 
Октябрь, 

апрель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

 
 
 
 
 
 
Апрель 

 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

Ответственный 

 
 
Классный 

руководитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классный 

руководитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классный 

руководитель 

 
 
 
 
 
Классный 
руководитель 

 
 
 
 
 
 
 

Классный 

руководитель 

 
Методика «Левая и 

правая стороны» 

(Пиаже, 1997) 

Оцениваемые 

УУД: действия, 

направленные на 
учет           позиции 

собеседника 

(партнера) 

Форма 1 кл. 

(ситуация 2 кл. 

оценивания): 
индивидуальное 

обследование 

ребенка 

Апрель Классный 

руководитель 
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«Узор под 

диктовку» 
(Цукерман и др., 

1992) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 

«Совместная 

сортировка» 
(Бурменская, 2007 

 
 
 
 
 
 

Методика «Кто 

прав?» 
(модифицированная 

методика Цукерман 

Г.А. и др., [1992]) 

 
 
Методика 

"Рисование по 

точкам" 

Оцениваемые Форма 1 кл. 

УУД: умение (ситуация 2 кл. 
выделить              и оценивания): 

отобразить в речи выполнение 

существенные совместного 

ориентиры задания в классе 
действия, а также парами 

передать 

(сообщить) их 

партнеру, 

планирующая       и 

регулирующая 

функция речи 

Оцениваемые Форма 3 кл. 
УУД: (ситуация 4 кл. 

коммуникативные оценивания): 

действия по работа 

согласованию             учащихся в 

усилий в процессе классе парами 
организации         и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация) 

Оцениваемые Форма 3 кл. 

УУД: действия, (ситуация 4 кл. 

направленные на оценивания): 
учет позиции индивидуальное 

собеседника обследование 

(партнера)ребенка 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Цель: уровень Форма 1 
ориентировки на (ситуация 2 
заданную систему 
требований,     может фронтальная 

контролировать 
письменная 

свои действия. 

Оцениваемое УУД: 
регулятивные УУД, 
умение 

контролировать 
свою деятельность 

Апрель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

 
 
 
 
 
 
кл. Апрель 

кл. 

Классный 
руководитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классный 
руководитель 

 
 
 
 
 
 
 
 

Классный 

руководитель 

 
 
 
 
 

Классный 

руководитель 

 
 
Методика 

"Корректурная 

проба" (буквенный 

вариант) 

Цель: для 

определения 
объема внимания 

(по        количеству 

просмотренных 

букв)        и        его 
концентрации - по 

количеству 

сделанных 
ошибок. 

Форма 3 кл. 

(ситуация 4 кл. 

оценивания): 

фронтальная 

письменная 

работа 

Апрель Классный 

руководитель 

 

Таким образом, оценка метапредметных результатов в МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2»  проводится в ходе различных процедур. В итоговых 

проверочных работах по предметам, в комплексных работах на

 межпредметной основе, при организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности осуществляется оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных действий и 
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навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. В ходе текущей 

оценки посредством педагогического наблюдения отслеживается уровень сформированности 

такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

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

неперсонифицированных процедур. 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» планируемых результатов по всем предметам учебного 

плана ООП НОО. 

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, предметов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

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

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

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

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

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

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

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

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

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

отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством 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. 
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При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике, окружающему миру, литературному чтению. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

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

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

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

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

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

причинно-следственных)      и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

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

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с 

числами и     математическими выражениями;     со     звуками и     буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы 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. 
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Во 2-4 классах МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» принята балльная система 

оценивания. Учебные достижения учеников 1 классов М Б О У  

« А к с у б а е в с к а я  С О Ш № 2 » оцениваются качественно с выявлением 

уровня усвоения программного материала: уровни (высокий уровень, повышенный 

уровень, базовый уровень, низкий уровень) соответствуют отметкам «5», «4», «3», «2», 

которые выставляются за перечисленные ниже виды работ. 

Нормы оценок по предметам на уровне начального общего образования. 

Критерии и нормы оценивания по русскому языку: 

Диктант. 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии, возможно одно исправление графического характера. 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок.. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны 

в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Объем диктанта 

1-й класс- 15 - 17 слов. 

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова. 

3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 77- 93 слова. 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всѐ верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объѐма заданий; 

Списывание текста, в том числе контрольное 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 ошибка и 1 исправление; 

«3» – ставится, если в работе допущены 2 ошибки и 1 исправление ; 

«2» – ставится, если в работе допущены 3 и более орфографические ошибки ; 

Словарный диктант. 

(оценивается строже контрольного диктанта). Объѐм словарного диктанта: 

«5» – нет ошибок;                                                                                    2-й класс - 8-10 слов. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление;                                                          3- й класс – 10-12 слов 

«3» – 2 ошибки;                                                                                      4-й класс – 12-15 слов 
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«2» – 3 и более ошибок; 

Изложение и сочинение: 

Изложения и сочинения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Любое сочинение и 

изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая 

за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Изложение 

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

орфографических ошибок 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки 

«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 

«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. 

Примечание: Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. 

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 2-3предложений, 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. 

Устный ответ (ответ на вопрос, сообщение) 
«5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 
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не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Диагностическая тестовая работа 

Отметка: 

«5» - 90% - 100% 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 

Примечание: Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

Работа над ошибками: 

Работа над ошибками проводится по разработанной памятке ежедневно в рабочих тетрадях, 

в контрольных тетрадях после каждой контрольной работы. 

Самостоятельная работа ученика над ошибками оценивается следующим образом: 

Отметка «5» ставится, если ученик дает правильные и полные ответы на все поставленные 

вопросы; обязательно подтверждает ответ примерами, распознает в предложенном тексте 

изученные грамматические явления, умеет аргументировано объяснить написание слов и 

употребление знаков препинания. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает в основном правильные, но не всегда полные ответы 

на большинство поставленных вопросов; имеются неточности в приводимых примерах, 

встречаются единичные негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если ученик формулирует правило, в основном, по наводящим 

вопросам учителя или допускает ошибки, искажающие содержание правила, затрудняется 

подкрепить свой ответ примерами, аргументы ученика бедны, доказательность не 

убедительна. 

Если ученик не усвоил наиболее существенные части изученного материала, допустил 

грубые ошибки, то работа над ошибками выполняется совместно с учителем и не 

оценивается. 

Критерии и нормы оценивания по родному языку: 

Устный ответ (сообщение, ответ на учебный вопрос, теоретический опрос) 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика необходимо 

учитывать следующие критерии: 

1) полноту и правильность ответа, 

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать 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. 

Повышенный уровень (Отметка «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. 

Базовый уровень (Отметка «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; 
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2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «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 или не даѐт ответа на вопрос. 

Отметка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и 

за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объѐм диктанта устанавливается: для 1 класса 10-15 слов, для 2 класса - 15-25 слов, для 

3 класса -20-35 слов, для 4 класса-30-45 слов. 

К о н т р о л ь н ы й с л о в а р н ы й д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 1 класса - 5-8 слов, для 2 класса -10 слов, для 3 класса -8-10 слов, для 4 класса -10-15 

слов. 

Для к о н т р о л ь н ы х д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать в 2-3 классе -10 различных орфограмм и 1-2 пунктограмм. 

В диктантах должно быть: во 2-4 классах –не более 4 слов с труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объѐм 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова. 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчѐте ошибок две негрубые считаются за одну. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных,     или     1     орфографической     и     3     пунктуационных     ошибок,     или     4 
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пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться 

при трѐх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 

грамматические ошибки. 

О т м е т к а "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 5 классе допускается 

выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Допускается до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил 100%-90% задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно 70%-89% задания. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено 50%-69% 

заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой выполнено менее 50% заданий. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5"  ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило, а в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в 

одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки 

считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических и фонетических особенностях данного 

слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как 

самостоятельная. 
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Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я и и з л о ж е н и я – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 1 классе – 15-25 слов, во 2 

классе – 25-45 слов, в 3 классе- 50-65 слов, в 4 классе –70-90 слов. 

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 (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм 

и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по родному языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по родной литературе. В этом 

случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по родной 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 языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок. 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нор-

мативам: 
 

Отм 

етка 

Содержание и речь 

Основные критерии оценки 
 

Грамотность 
 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. Допускается 1 негрубая 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено орфографическая или 1 

не менее 70% исходного текста.                                                            пунктуационная или 1 

3. Содержание работы излагается последовательно. грамматическая ошибка 

4. Текст отличается богатством лексики,     точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, Допускаются: • 

имеются незначительные отклонения от темы.                                    2 орфографические + 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются        2 пунктуационные + 

единичные фактические неточности; при этом в работе 3 грамматические ошибки; 

сохранено не менее 70% исходного текста. • 1 орфографическая + 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в         3 пунктуационные + 

изложении мыслей.                                                                             3 грамматические ошибки; 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно       • 0 орфографических + 

разнообразен.                                                                                            4 пунктуационные + 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 3 грамматические ошибки. 

выразительностью.                                                                             В любом случае количество 
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6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более грамматических ошибок не 

3-4 речевых недочетов должно превышать трех, а 

орфографических - двух, 

однако, если из трех 

орфографических ошибок 

одна является негрубой, то 

допускается выставление 

отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. Допускаются: • 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней 0 орфографических + 

допущены 3-4 фактические ошибки. Объем изложения      5-7 пунктуационных (с 

составляет менее 70% исходного текста.                                          учетом повторяющихся и 

3. Допущено нарушение последовательности изложения.                           негрубых); 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические • 1 орфографическая + 4-7 

конструкции однообразны. 5. Встречается неправильное пунктуационных + 4 

употребление слов.                                                                              грамматические ошибки; • 

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно     2 орфографические + 3-6 

выразительна.                                                                                            пунктуационных + 4 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 грамматические ошибки; • 

речевых недочетов 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 

4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. Допущено Допускаются: - 5 и более 

много фактических неточностей; объем изложения составляет грубых орфографических 

менее 50% исходного текста.                                                                 ошибок независимо от 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех                 количества 

частях работы, отсутствует связь между ними. Текст пунктуационных; 

сочинения (изложения) не соответствует заявленному плану.      8 и более пунктуационных 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и ошибок (с учетом 

обороты речи почти отсутствуют. Работа написана короткими повторяющихся и 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью негрубых) независимо от 

между частями, часты случаи неправильного употребления                 количества 

слов.                                                                                                             орфографических. 

5. Нарушено стилевое единство текста.                                                   Общее количество 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых орфографических и 

недочетов.                                                                                              пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 

5 грамматических. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. При наличии в 

тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 

1 балл. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной , если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

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; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 
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авторской речи; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи; 

• 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.Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи. 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, 

- нарушение границы предложения, 

- разрушение ряда однородных членов, 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

- пропуски необходимых слов, 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, 

- отрыв придаточного от определяемого слова, 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

Оценка обучающих работ: 

При оценке обучающих 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» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления. 

Диагностическая тестовая работа: 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») – выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста 
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Критерии и нормы оценивания по литературному чтению 

и литературному чтению на родном языке 

Нормы для проверки сформированности навыков смыслового чтения 

обучающихся 

в 1 классе проверяется сформированность слогового способа чтения: осознание 

общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец 

года); понимание значения отдельных слов и предложений; 

2-й класс 

Отметка "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. 

- читает плавно целыми словами 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. 

Отметка "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. 

Отметка "3" ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя. 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту; 

- 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. 

Отметка "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 

3-й класс 

Отметка "5" ставится ученику, если он: 

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами. 

- 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. 

Отметка "4" ставится ученику, если он: 

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

слогам (1полугодие); 
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-читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических 

ударений (2 полугодие); 

-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.). 

Отметка "3" ставится ученику, если он: 

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

- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, 

перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (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. 

Отметка "2" ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам или отдельные слова читает целиком. 

- 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 

Отметка "5" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности. 

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

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его 

содержанию. 

- 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. 

Отметка "4" ставится ученику, если он: 

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

- 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. 

Отметка "3" ставится ученику, если он: 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 

ошибок. 

- 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. 

Отметка "2" ставится ученику, если он: 

- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное 
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- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок 

- 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. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении 

без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 

чтения ученика. 

Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: в 1-м классе - 1/4 страницы, во 2-м 

классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 

ТЕМП ЧТЕНИЯ 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1-й класс 5-10 сл/м 11-15сл/м 16-24 сл/м 25-30 сл/м 

2-й класс 25-30 сл/м 31 -40 сл/м 41-45 сл/м 46-50 сл/м 

3-й класс 50-54 сл/м 55-60 сл/м 6 1-69 сл/м 70-75 сл/м 

4-й класс 70-75 сл/м 75-80 сл/м 81-90 сл/м 91 -100 сл/м 

Чтение наизусть: 

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

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

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста, 

допускаются 1-2 подсказки учителя. 

Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст. 

Выразительное чтение стихотворения: 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования 

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

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

Примечание. Подготовка к выразительному чтению — разметка текста. 

Чтение по ролям: 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Отметка "5" - выполнены все требования 

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

Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Отметка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ: 

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

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

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

"2" - не может передать содержание прочитанного. 

Устный ответ (ответ на вопрос, сообщение): 

«5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Диагностическая тестовая работа: 

Отметка: 

«5» - верно выполнено 90% - 100% заданий. 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

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 
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выразительность при передаче характера персонажа. 

Критерии и нормы оценивания по математике. 

Оценивание письменных работ (в основе данного оценивания лежат следующие 

показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания). 

Письменная работа, содержащая только примеры 

Отметка ―5‖ ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка ―4‖ ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка ―3‖ ставится: допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка ―2‖ ставится: допущены 5 и более вычислительных ошибок. 

Письменная работа, содержащая только задачи (не менее трѐх задач) 

Отметка ―5‖ ставится: все задачи решены безошибочно, допустимы 1-2 исправления. 

Отметка ―4‖ ставится: нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные 

ошибки. 

Отметка ―3‖ ставится: хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная 

ошибка; 

или если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Отметка ―2‖ ставится: допущена ошибка в ходе решения 2-х задач; 

или допущена 1 ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислительные ошибки. 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

Отметка ―5‖ ставится: вся работа выполнена безошибочно, допустимо 1 исправление в 

задаче. 

Отметка ―4‖ ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка ―3‖ ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном 

выполнении всех остальных заданий 

или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка ―2‖ ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна 

вычислительная ошибка 

или при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

Отметка ―5‖ ставится: вся работа выполнена безошибочно, допустимо 1 исправление в 

задаче. 

Отметка ―4‖ ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка ―3‖ ставится: допущены ошибки в ходе решения одной из задач 

или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка ―2‖ ставится: допущены ошибки в ходе решения 2 задач 

или допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки 

или допущено в решении примеров и задач более 6 вычислительных ошибок. 

Математический диктант (устный счѐт) 

Отметка ―5‖ ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка ―4‖ ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Отметка ―3‖ ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Отметка ―2‖ ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Диагностическая тестовая работа 

Отметка: 

«5» - 90% - 100% 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 

Работа над ошибками: 

Работа над ошибками проводится по разработанной памятке ежедневно в рабочих тетрадях, 

в контрольных тетрадях после каждой контрольной работы. 

Самостоятельная работа ученика над ошибками оценивается следующим образом: 
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Отметка «5» ставится, если ученик дает правильные и полные ответы на все поставленные 

вопросы; обязательно подтверждает ответ примерами, распознает в предложенном тексте 

изученные грамматические явления, умеет аргументировано объяснить написание слов и 

употребление знаков препинания. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает в основном правильные, но не всегда полные ответы 

на большинство поставленных вопросов; имеются неточности в приводимых примерах, 

встречаются единичные негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если ученик формулирует правило, в основном, по наводящим 

вопросам учителя или допускает ошибки, искажающие содержание правила, затрудняется 

подкрепить свой ответ примерами, аргументы ученика бедны, доказательность не 

убедительна. 

Если ученик не усвоил наиболее существенные части изученного материала, допустил 

грубые ошибки, то работа над ошибками выполняется совместно с учителем и не 

оценивается, в таком случает допускается проставление знака «См»,то есть «смотрел». 

Также знак «См» может быть поставлен, если работа над ошибками выполнялась учениками 

на уроке фронтально,под руководством учителя. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

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

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

выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

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

навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

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

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

- неверные выделения в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Критерии и нормы оценивания по окружающему миру. 

Устный ответ (пересказ, сообщение, ответ на учебный вопрос): 

Отметка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

Отметка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Отметка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, 

но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами 
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и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Отметка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Диагностическая тестовая работа: 
Отметка: 

«5» - верно выполнено 90% - 100% заданий. 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

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

является существенной; 

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

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы: 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

-преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

-неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

-отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие 

к неправильному результату; 

-неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

-неточности при нахождении объекта на карте. 

Критерии и нормы оценивания по изобразительному искусству 

Рисунок: 

«5»: · ученик полностью справляется с поставленной целью урока; 

· верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4»: · ученик полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

«3»: · ученик слабо справляется с поставленной целью урока; 

· допускает неточность в изображении изученного материала. 

«2»: · ученик допускает грубые ошибки в ответе; 

· не справляется с поставленной целью урока; 

Устный ответ (ответ на вопрос, сообщение): 

«5» ставится, если учащийся: 
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полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Диагностическая тестовая работа: 

Отметка: 

«5» - 90% - 100% 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 

Критерии и нормы оценивания результатов обучения по технологии. 

Устный ответ ( ответ на вопрос, сообщение): 

«5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Диагностическая тестовая работа: 

Отметка: 

«5» - 90% - 100% 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 
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«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 

Оценка выполнения практических работ: 

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. 

Отметка «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 недовыполнена на 20-30 %; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Критерии оценки проектной работы по технологии 
 

Требования 

 
 
Защита 

проекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оформлени 

е проекта 

Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Обнаруживает полное 

соответствие содержания 

доклада им проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет самостоятельно 
подтвердить 

теоретические 

положения конкретными 
примерами. 

 
 
 

Печатный вариант. 

Соответствие 
требованиям 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Обнаруживает, в 

основном,               полное 

соответствие         доклада 
ипроделанной работы. 

Правильно и        четко 

отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет, в основном, 
самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 
положения конкретными 

примерами 

 
Печатный вариант. 

Соответствие 
требованиям выполнения 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Обнаруживает неполное 

соответствие 

доклада и проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно и 
четко ответить на 

отдельные             вопросы. 

Затрудняется 
самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое положение 

конкретными 

примерами. 

 
 
 

Печатный вариант. 

Неполное       соответствие 
требованиям проекта. 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Обнаруживает 

незнание большей 

части проделанной 
проектной работы. 

Не может правильно 

и четко ответить на 

многие вопросы. 

Не может 
подтвердить 

теоретические 

положения 
конкретными 

примерами. 

 
 
 
Рукописный 
вариант. 

Не соответствие 
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Практичес 
кая 

направленно 

сть 

 
 
 
 

Соответс 

твие 

технологии 
выполнения 

 
 
 
 
 
Качество 

проектного 

изделия 

последовательности 

выполнения проекта. 
Грамотное, полное 

изложение всех разделов. 

Наличие       и       качество 
наглядных      материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки,     фотографии, 

схемы            и            т.д.). 
Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 
Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться              по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта. 

 
 
Работа выполнена в 

соответствии с 
технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 
проектировании. 

 
Изделие выполнено в 
соответствии эскизу 

чертежа. 

Размеры выдержаны. 

Отделка     выполнена в 

соответствии                    с 
требованиями, 

предусмотренными в 

проекте. 

Эстетический внешний 
вид изделия. 

проекта. 

Грамотное, в основном, 

полное изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное количество 
наглядных материалов. 

Соответствие 

технологических 
разработок современным 

требованиям. 

 
 
 
 
 
Выполненное изделие 
соответствует и может 

использоваться               по 

назначению                      и 

допущенные отклонения 
в проекте     не     имеют 

принципиального 

значения. 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, отклонение 
от                       указанных 

инструкционных карт не 

имеют принципиального 
значения. 

 
 
Изделие выполнено в 
соответствии эскизу, 

чертежу,               размеры 

выдержаны, но качество 
отделки                      ниже 

требуемого, в основном 

внешний вид изделия не 

ухудшается. 

Не совсем грамотное 

изложение            разделов. 
Некачественные 

наглядные         материалы. 

Неполное       соответствие 
технологических 

разработок современным 

требованиям. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

указанного       назначения, 
предусмотренного              в 

проекте,         но         может 

использоваться в другом 

практическом 
применении. 

Работа выполнена с 

отклонением                    от 

технологии, но изделие 

может быть использовано 
по назначению. 

 
 
 
 

Изделие выполнено по 

чертежу      и эскизу      с 
небольшими 

отклонениями,      качество 

отделки 
удовлетворительно, 

ухудшился внешний вид 

изделия, но может быть 

использован                     по 
назначению. 

требованиям 

выполнения 
проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 
разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 
Устаревшие 

технологии 

обработки. 

 
 
 
 
Выполненное 

изделие не 

соответствует и не 
может 

использоваться по 

назначению. 

 
 
Обработка изделий 

(детали) выполнена 
с грубыми 

отклонениями от 

технологии, 
применялись не 

предусмотренные 

операции,     изделие 

бракуется. 

Изделие выполнено 
с отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует 
эскизу. 

Дополнительная 

доработка не может 

привести                  к 
возможности 

использования 

изделия. 
 

Презентация и защита 

Критерии баллы 

 Качество презентации. Эстетическое оформление.Инфографика. 1 

 Соответствие содержания презентации заявленной теме 1 

 Доступность изложения материала 1 

 Самостоятельность выполнения задания. 1 

 Качество защиты презентации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все критерии) 

«4» повышенный уровень – 4 балла (не соблюдены 1-2 критерия) 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по тремошибки 

требованиям 
 

Критерии и нормы оценивания результатов обучения по физической культуре. 
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Оценивание упражнений: 

"5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

"4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре. 

"3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных 

правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

"2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениям 

Устный ответ ( ответ на вопрос, сообщение): 

«5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Диагностическая тестовая работа: 

Отметка: 

«5» - 90% - 100% 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 

Критерии и нормы оценивание результатов обучения по музыке. 

Нормы и основные критерии оценки слушания музыкальных произведений: 

На уроках проверяется и оценивается умение учеников 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. 
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«5» – ученик может обосновать свои суждения, даѐт правильный и полный 

ответ, дающий характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

«4» – ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5»; ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими ( -2) вопросами учителя. 

«3» – ответ ученика правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

«2» – ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного материала, 

но отвечает на некоторые наводящие вопросы учителя, откликается эмоционально. 

Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения: 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого 

ребѐнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт полученных данных позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, создать наиболее благоприятные 

условия опроса, нужно знать рабочий диапазон голоса ученика и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

«5» ставится за знание мелодической линии и текста песни; чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение, 

умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым или вторым голосом), исполнять 

произведение сольно под аккомпанемент учителя или фонограмму. 

«4» ставится за знание мелодической линии и текста песни; в основном 

чистое, ритмически правильное интонирование; умение петь в ансамбле, хоре (в 

унисон, первым или вторым голосом), исполнять произведение сольно под 

аккомпанемент учителя или фонограмму, но недостаточно выразительно. 

«3» ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное и не точное, иногда фальшивое исполнение в ансамбле, хоре, 

ритмические неточности; невыразительное исполнение. 

«2» ставится за исполнение неуверенное и фальшивое, за незнание вокального произведения 

и нежелание его исполнять сольно, в ансамбле, хоре. 

Устный ответ ( ответ на вопрос, сообщение): 

«5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 
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не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Диагностическая тестовая работа: 

Отметка: 

«5» - 90% - 100% 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 
 

Критерии и нормы оценивания по английскому языку 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное): 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 

адаптированного (2-4 классы) текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание адаптированного (2-4 

классы) текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у 

него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов. 

Отметка «3» ставится ученику, который не совсем точно понял основноесодержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое): 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 
несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/2 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Аудирование: 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 
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Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы 

радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную 

радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 1/2 текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 1/2 текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение: 

Монологическая форма 

Отметка «5». Ученик логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания не менее 7-8 фраз (2 - 4 

классы). 

Отметка «4». Ученик логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ученик допускает отдельные лексические или грамматические 

несистематические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 

ученик не допускает фонематических ошибок. Объѐм высказывания не менее 7-8 фраз (2 - 4 

классы). 

Отметка «3». Ученик логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, ученик в основном соблюдает правильную 

интонацию. Объѐм высказывания –менее 5 фраз (2 - 4 классы). 

Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

Отметка «5». Ученик логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания не 

менее 5 - 6 реплик (2 – 4 классы) с каждой стороны. 

Отметка «4». Ученик логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Ученик в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия 

с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный 

запас и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация. Объѐм высказывания не менее 5 - 6 реплик (2– 4 классы) с каждой 

стороны. 
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Отметка «3». Ученик логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако ученик не стремится поддерживать беседу, в основном 

преобладают односложные ответные реплики. Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. Объѐм высказывания – менее 4 реплик (2 – 4 классы) с каждой 

стороны. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Ученик не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Письмо (сочинение, эссе): 

Отметка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Ученик показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Соблюдается правильный порядок слов. 

При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, 

которые не нарушают понимание текста. 

Отметка «4». Коммуникативная задача решена, лексико-грамматические погрешности не 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической 

связи между отдельными частями текста или в формате письма. Ученик использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В 

работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3». Коммуникативная задача решена частично. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 

Ученик использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются орфографические и грамматические ошибки, затрудняющие понимание текста. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Ученик не смог 

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не 

обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя количества допущенных ошибок: 

Виды работ Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 6 и более 4 - 5 ошибок 2 – 3 допускается 

работы ошибок ошибки 1незначначительная 

ошибка 

Самостоятельные 5 и более 3 – 4 2 ошибки допускается 1 

работы, словарные ошибок ошибки                                      незначительная 

диктанты                                                                                                    погрешность 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений): 

оцениваются по пяти критериям: 
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1. Содержание (соблюдение заданного объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация текста (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 
 
 
 
 

Отметк Содержание 

а 

«5» Задание 

выполнено 

полностью: 
содержание 

отражает все 

аспекты, 

указанные в 
задании; 

стилевое 

оформление 
речи выбрано 

правильно с 

учетом цели 

высказывания и 
адресата; 

соблюдены 

принятые в 
языке нормы 

вежливости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«4» Задание 

выполнено: 

некоторые 
аспекты, 

указанные в 

задании 
раскрыты не 

полностью; 

имеются 

Организация 

текста 

Высказывание 

логично: средства 

логической связи 
использованы 

правильно; текст 

разделен на 

абзацы; 
оформление 

текста 

соответствует 
нормам, принятым 

в стране 

изучаемого языка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высказывание в 

основном 

логично; имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической связи; 

имеются 

Лексическое 

оформление речи 
Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 
задаче; 

практически нет 

нарушений в 
использовании 

лексики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, однако 

встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении 

Грамматическое 

оформление речи 
Используются 

грамм-матические 

структуры в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

Практически 
отсутствуют 

ошибки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Имеется ряд 

грамматических 

ошибок, не 
затрудняющих 

понимание текста. 

Орфография и 

пунктуация 

Высказывание 
логично; 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно; текст 

разделен на 

абзацы; 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам 
принятым в 

стране 

изучаемого 

языка. 

Используемые 

лексические и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной 

коммуникативно 
й задаче. 

Лексические, 

грамматические 

и 

орфографически 

е ошибки 

отсутствуют 

Орфографически 

е ошибки 

практически 

отсутствуют. 
Текст разделен 

на предложения 

с правильным 

пунктуационны 

м оформлением. 
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отдельные отдельные слов, либо 

нарушения недостатки при словарный запас 
стилевого делении текста на ограничен, но 

оформления абзацы; имеются лексика 

речи; в отдельные использована 

основном нарушения в правильно. 
соблюдены оформлении 

принятые в текста. 

языке нормы 

вежливости. 

«3» Задание Высказывание не Использован 
выполнено не всегда логично; неоправданно 

полностью: имеются ограниченный 
содержание многочисленные словарный запас; 

отражает не все ошибки в часто встречаются 
аспекты, использовании нарушения в 

указанные в средств использовании 
задании; логической связи, лексики, 

нарушение их выбор некоторые из них 
стилевого ограничен; могут затруднять 

оформления деление текста на понимание текста. 
речи абзацы 

встречаются отсутствует; 

достаточно имеются 
часто; в многочисленные 
основном не ошибки в 

соблюдены оформлении 

принятые в текста. 

языке нормы 

вежливости. 

«2» Задание не Отсутствует Крайне 

выполнено: логика в ограниченный 
содержание не построении словарный запас 

отражает те высказывания; не позволяет 
аспекты, текст не выполнить 

которые указаны оформлен. поставленную 

в задании, или задачу. 

не 
соответствуют 

требуемому 

объему. 

Выполнение заданий по лексике и грамматике: 
Выполнение заданий в тестовой форме. 

процент выполненных задач 

100 - 90 % работы 

89 - 70 % работы 

69 - 50 % работы 

менее 50 % 

Самостоятельные работы, словарные диктанты: 

процент выполненных задач 

100 - 90 % работы 

89 - 70 % работы 

69 - 50 % работы 

менее 50 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Либо часто 

встречаются 
ошибки 

элементарного 

уровня, либо 
ошибки 

немногочисленны, 

но затрудняют 

понимание текста 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отметка 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 
 

оценка 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеется ряд 

орфографически 
х и/или 

пунктуационных 

ошибок, которые 
не значительно 

затрудняют 

понимание 

текста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правила 

орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются. 

 

Критерии и нормы оценивания по курсу 

«Основы религиозной культуры и светской этики» 
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Формами контроля освоения программного материала обучающимися МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» по курсу «Основы религиозной культуры и светской этики» 

являются устный ответ (ответ на вопрос, сообщение), письменный ответ на проблемный 

вопрос, диагностическая тестовая работа, проект, презентация, зачѐт. 

Нормы оценивания диагностической тестовой работы: 

Высокий уровень, отметка «5»: число верных ответов -от 90 до 100%. Повышенный уровень 

(отметка «4»): число верных ответов -от 70 до 89%. Базовый уровень (отметка «3»): число 

верных ответов -от 50до 69%. Низкий уровень (отметка «2»): число верных ответов менее 

50%. 

Нормы оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (отметка «5») выставляется, если ученик последовательно, чѐтко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; показывает понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно 

устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи; уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении новых, ранее не встречавшихся задач; рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Повышенный уровень (отметка «4») выставляется, если ученик показывает знание всего 

изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ; учебный материал 

излагает в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 

примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 

использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить 

самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал; соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи; 

Базовый уровень (отметка «3»), выставляется, если ученик демонстрирует усвоение 

основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению учебного материала; применяет полученные знания при ответе на 

вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; допускает ошибки в использовании 

терминологии учебного предмета; показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; дает неполные ответы на 

вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо 

связанного с заданным вопросом; 

Низкий уровень (отметка «2») выставляется, если ученик не раскрыл основное 

содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; не умеет применять 

имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; допускает в ответе 

более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учеников и 

учителя, не даѐт ответа. 

Нормы оценивания письменного ответа на проблемный вопрос: 

Содержание письменного ответа на проблемный вопрос оценивается по следующим 

критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия тема; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 
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- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Отметка ―5‖ ставится, если 

содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; 

содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, 

точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых 

недочета;1 грамматическая ошибка. 

Отметка ―4‖ ставится, если 

содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в 

оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-

4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка ―3‖ ставиться, если 

в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не 

аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и 

иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 

речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка ―2‖ ставится, если 

работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа 

не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 

7 грамматических ошибок. 

Зачет может проводиться путем устного или письменного опроса, тестирования. 

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик 

обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 50 % 

правильных ответов. 

Критерии и нормы оценивания проектов и презентаций по русскому языку, 

родному языку, иностранному языку, литературному чтению, литературному чтению 

на родном языке, математике, окружающему миру, изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре, курсу «Основы религиозной культуры и светской 

этики» 

Презентация и защита 

Критерии баллы 

 Качество презентации. Эстетическое оформление.Инфографика. 1 

 Соответствие содержания презентации заявленной теме 1 

 Доступность изложения материала 1 

 Самостоятельность выполнения задания. 1 

 Качество защиты презентации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все критерии) 

«4» повышенный уровень – 4 балла (не соблюдены 1-2 критерия) 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по тремошибки 

требованиям 

Проект 
Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла) 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 
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2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение -7 баллов) 

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2.Умение формулировать цель, задачи 

3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить и иллюстрировать 

примерами аргументы 

5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной 

целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках. 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

Уровень % выполнения Баллы Отметка 

3 - высокий 90-100% 9-10 баллов 5 

2 - повышенный 

1 - базовый 

0 – ниже среднего 

70-89% 

50 -69 % 

Менее 50% 

7-8 баллов                4 

5-6 баллов                3 

3 и          менее2 

баллов 
 

1.3.3. 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  

оценивается эффективность учебной деятельности, работы 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. 

Инструментом для оценки динамики образовательных достижений в М Б О У  

« А к с у б а е в с к а я  С О Ш № 2 »  служит портфель достижений обучающегося (далее –

портфолио). Портфолио отнесится к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

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

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио — 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. 

Портфолио     ученика     МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»      представляет     собой     

специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения 
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обучающегося в различных областях, является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. 

В состав портфолио ученика МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 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 портфолио ученика МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  , который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются 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 ООП НОО МБОУ «Аксубаевская СОШ№2». 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 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. Примерами такого рода работ являются: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению 

на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла —фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 
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роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, педагоги-

оргнизаторы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом ведутся 

с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального 

общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио ученика МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» в целом ведется на критериальной основе, поэтому портфолио 

сопровождается листом оценки портфолио (таблица№1), содержащим критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки портфолио ученика МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» соотнесены с критериями и нормами, 

представленными 

результатов. 

в инструментарии для итоговой оценки достижения планируемых 

Таблица№1 
 

 

Показатели 

Внешний вид 

портфолио 

Учебная деятельность 

1 класс 

2-4 класс 

Оценка портфолио 

Измерители 

соответствие содержанию и 

аккуратность заполнения 
 

результаты комплексной работы 

средний балл годовых оценок 

 

Результат - балл 

до 3 баллов 
 
 

до 5 баллов 

до 5 баллов 
 

Проектная соответствие требованиям к проекту 

деятельность 

Предметная олимпиада 

школьный этап 

победитель 
призер 

участник 

муниципальный этап 

победитель 

призер 

участник 

региональный этап 

победитель 

призер 

участник 

Научно-практические конференции 

школьная НПК 

победитель 

призер 

участник 

муниципальная НПК 

победитель 

призер 

участник 

до 5 баллов 
 
 
 
 

3 

2 

1 
 

5 

4 

3 
 

7 

6 

5 
 
 

3 

2 

1 
 

5 

4 

3 
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республиканский уровень-

очное участие 

победитель 

призер 

участник 

заочное (дистанционное участие) 
победитель 

призер 

участник 
 

Интеллектуальные олимпиады и (или) творческие конкурсы 

школьный уровень 

победитель 

призер 

участник 

муниципальный уровень 
победитель 

призер 

участник 

республиканский уровень-

очное участие 

победитель 

призер 

участник 

заочное (дистанционное участие) 

победитель 

призер 

участник 

Спортивные состязания 

школьный уровень 

победитель 

призер 

участник 

муниципальный уровень 
победитель 

призер 

участник 

республиканский уровень-

очное участие 

победитель 

призер 

участник 

Социальная активность 

участие в проектах класса 

участие в проектах школы 

участие в республиканских проектах 

участие во всероссийских проектах 

Итого 

 
 

7 

6 

5 
 
 

3 

2 

1 
 
 

3 

2 

1 
 

5 

4 

3 
 
 

7 

6 

5 
 

3 

2 

1 
 
 

3 

2 

1 
 

5 

4 

3 
 
 

7 

6 

5 
 

до 3 баллов 

до 5 баллов 

до 7 баллов 

до 9 баллов 

 

Классный руководитель __________/____________________/ 

Дата______________ 
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По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио ученика 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2», 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. 
 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов , в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и окружающему миру и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнение трех 

итоговых работ (по русскому языку, окружающему миру, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). (см. образец) 

 

Индивидуальный лист итоговой оценки результатов обучающегося 4 ___ класса  
МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» Аксубаевского  муниципального района РТ 

____________________________________________________ 
(Ф.И. ученика) 

 

Предмет 

 
 
 
 
 
 
 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Годовая оценка 

 
 
 
 

2-й 3-й 4-й 

класс класс класс 

Характер 

динамики 

результатов 

промежуточных 
аттестаций 

(стабильный, 

отрицательный, 
положительный) 

Результат 

итоговой 

работы 
(АКР) 

Результат Балл 

комплексной             портфо 
работы на лио 

межпредметной 

основе /4 класс 
балл             уровень 

/базовый, 
повышенный, 
ниже базового 
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Математика 

Окружающий мир 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный язык 

Искусство (ИЗО) 

Искусство 

(Музыка) 

Физическая 

культура 

Технология 

ОРКСЭ зачет 
 

Уровень сформированности: 

регулятивных УУД - высокий, средний, низкий 

познавательных УУД- высокий, средний, низкий 

коммуникативных УУД - высокий, средний, низкий 

личностных УУД – высокий, средний, низкий 

Общий вывод о готовности обучающегося к продолжению образования на следующем 

уровне: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Учитель__________________/______________________ 
 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения на уровне начального общего образования. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, окружающему миру и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы

 оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет средней школы№3 на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учетом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и

 утверждением характеристики обучающегося (см. образец), в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные

 качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития 

с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные

 обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 
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Образец 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «АСОШ №2» 
_________________ 

/____________ / Протокол 

педагогического совета № __ от 

« ___ » мая 201__ г. 
Приказ №___ от « __ » мая 201__ г. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ученицы 4 «___» класса МБОУ «Аксубаевская СОШ № 2» 

Аксубаевского  муниципального района Республики 

Татарстан 

___________________________________________________________ 
 
Дата рождения: «___»______________г.. Обучалась в данном коллективе с ________ класса. 

 
 
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Положение в коллективе: 

Отношение к мнению коллектива, к требованиям, критическим замечаниям: 

Стиль отношений со сверстниками: 

Пользуется авторитетом в коллективе: 
Имеет друзей: 

Как участвует в школьных мероприятиях: 

Выполняет общественные поручения: 

Конфликтность: 

Участвует в общественно-полезном труде: 

Предпочитает труд: 
Отношение к себе: 
Культура поведения: 

 
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Отношение к учѐбе: 

Качество выполнения работы: Уровень 

развития внимания: Запоминание 

учебного материала: Вызывает 
повышенный интерес: Испытывает 

существенные трудности: 

Уровень соблюдения дисциплины и школьных правил: 

Внешняя реакция на критические замечания учителя и на оценки: 
Внешняя реакция на неудачи в учѐбе 

Уровень самооценки: 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ УУД 

УУД  Описание универсальных учебных действий УРОВЕНЬ 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных       ценностей),       обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

Регулятивные отличий от эталона 

УУД коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив 
в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели, извлечение необходимой 

информации из текста, определение основной и 

второстепенной     информации,     свободная     ориентация и 

восприятие текста художественного стиля 

Познавательные        поиск и выделение необходимой информации; применение 
УУД -               методов информационного поиска, в том числе с помощью 

общеучебные компьютерных средств, структурирование знаний 



133 
 

УУД осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности 

Познавательные моделирование — преобразование объекта из чувственной 

УУД - знаково-        формы в модель, где выделены существенные характеристики 

символические        объекта (пространственно-графическая или знаково- 

УУД символическая) 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных) 

Познавательные       синтез — составление целого из частей, в том числе 

УУД - логические     самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

УУД компонентов 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

 
 
 
 

 
 
 
 

Познавательные 

УУД - постановка 
и решение 

проблемы 

 
 
 
 
Коммуникативные 

УУД 

подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи 
рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их 

обоснование 
 

формулирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения     проблем     творческого и     поискового 

характера 
 

Познавательные УУД - ОБЩЕЕ 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы,     поиск и оценка     альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация 

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 

Общий уровень УУД 
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На основании данных сделан вывод, уровень сформированности универсальных учебных действий и 

предметных знаний на конец 4 класса у ______________________ (указывается уровень) 

Вывод: (выбрать нужное) 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне образования. 

Достижения, увлечения, внешкольная деятельность 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Достижения на международном, федеральном, республиканском, муниципальном уровнях: №

 Класс Уровень, Уровень конкурса, Результат 

название/тема организаторы конкурса 

конкурса 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

9. 10. 
 

Учеником защищен итоговый проект по теме _______________________________________ 

Уровень выполнения итогового проекта ___________________________________________ 
 

Примечания от школьного психолога 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Примечания от классного руководителя, учителя 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: ___ мая 201_____ года 
 

Классный руководитель                                               /__________________/ 
 

Психолог МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» ____________________ / _________________/ 
 
 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при реализации 

программы начального общего образования проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
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деятельность МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2». 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий  МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» 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 рабочих 

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

 про-граммы 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 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения 
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в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы 

занять активную 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 эмоционально-положительного отношения 
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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,

 существенно

е повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности —

 мотивы, особенности целеполагания (учебная     цель и

 задачи), учебные действия,     контроль     и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения 

в образовательной организации. 

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» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее      целевой направленности, ценностно-смысловых и      операциональных 
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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 специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить 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 
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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 

знаковосимволические 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. 
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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 

внеситуативно-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, нравственно-этическая 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. 
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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 посредством решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, использования возможностей, 

заложенных в УМК, и организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках предметов. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной (татарский, русский) 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. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на родном (татарском, русском) языке» 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 



142 
 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(татарском, русском языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством 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 (английский) язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных     действий, формируя коммуникативную     культуру     обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

– развитию письменной речи; 

– 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 
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вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

При получении начального общего образования учебный предмет «Математика» 

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. 

Предметы «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики». 

выполняют интегрирующую функцию и обеспечивают 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 предметов «Окружающий 

мир» и «Основы религиозных культур и светской этики» 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 природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предметов 

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: 
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– 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. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» 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. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учебного предмета «Музыка» происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой     деятельности     обучающихся:     хорового     пения, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся формируются 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 учатся 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 произведений. 

Школьники учатся 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 проявляется 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 

учатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

- 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; 
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- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

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

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

 
- 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. 

Специфика предмета «Технология» 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 
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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 

предметно-преобразующих 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. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

–           развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе                                                    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 
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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. 
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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. 

Организация проектной деятельности осуществляется на основе требований ФГОС 

общего образования к метапредметным образовательным результатам учащихся: 

-целеполагание и выбор способов деятельности; 

-работа с информацией; 

-компетенции в области ИКТ; 

-использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации; 

-самоконтроль и самооценка. 

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

деятельности на добровольной основе. Руководство проектной деятельностью учащихся 

осуществляют педагогические работники, ведущие преподавание предмета, по которому 

выполняется проект. Консультантами могут быть сотрудники иных организаций, а также 

родители обучающихся. 

В начале учебного года утверждается направления индивидуальных проектов и 

тематика групповых проектов. В рамках направления, заявленного школой, руководители 

проектных работ: 

- формулируют темы, предлагаемые для выполнения учащимися; 

- организуют индивидуальные и групповые консультации для учащихся в процессе 

выполнения проектной работы (как плановые, так и по запросам обучающихся), 

- осуществляют контроль деятельности обучающихся и несут ответственность за качество 

представляемых на защиту работ; 

- проводят индивидуальные консультации с учащимися, представляющими свои проектные 

работы на конкурсы разного уровня. 

Для участия проектной работы в конкурсных мероприятиях разного уровня 

(муниципальных,     региональных,     федеральных)     руководителем     работы     организуется 

оформление сопровождающей документации, предусмотренной форматом данного конкурса. 

Выполнение индивидуальной (или коллективной) проектной работы для учащихся 

является добровольным и осуществляется в процессе урочной и внеурочной деятельности по 

согласованию с педагогами. Результаты выполнения учебных проектов учитываются в 

составе портфолио учащегося. 

Представление результатов проектной деятельности предусматривает публичную защиту 
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работы обучающимся на школьной научно-практической конференции «Шаг в науку», 

«Фестивале школьных проектов». Проектная работа, выполненная и представляемая на 

защиту, должна содержать следующие материалы: 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности; 

- описание проектной работы. 

Лучшие проектные работы рекомендуются для участия в конкурсных мероприятиях 

внешкольного уровня. 
 

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: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, с 

целью создания условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, наряду с предметными методиками учителями начальных классов средней 

школы №3 используются цифровые инструменты и возможности современной 

информационно-образовательной среды, поскольку 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. 

ИКТ также применяются при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. 

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 в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  проходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), 

но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» формируются: 
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- 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. 

 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа 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 МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2»  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 входит в содержание внеурочной деятельности 

учеников МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при получении начального общего образования. 
 

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 

 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при организации образовательного процесса на 

уровне начального общего образования решает проблемы

 преемственности, возникающие 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. С данной целью осуществляется сотрудничество с коллективами дошкольных 

образовательных организаций, расположенных в микрорайоне школы, на основании 

договоров о взаимодействии, проводятся лектории для родителей будущих первоклассников 

на базе ДОУ и школы, организованы занятия в рамках курсов предшкольной подготовки. 
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Данный комплекс мероприятий позволяет обеспечить физическую, психологическую, 

личностную, мотивационную готовность дошкольников к школьному обучению. 

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 учебно-познавательных 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, 



153 
 

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 осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты учтены МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при составлении 

программы формирования универсальных учебных действий и заданы в форме 

требований к планируемым результатам обучения. Для обеспечения успешной 

адаптации учеников начальной школы при переходе на уровень основного общего 

образования вопросы преемственности являются объектом внутришкольного контроля. 

В школе реализуется комплекс мероприятий по следующим направлениям: 

информационно -консультационная работа с родителями, организационная и

 методическая работа с классными руководителями и 

учителями-предметниками 5 классов, воспитательная работа с обучающимися 4-х и 

5-х классов, направленная на сплочение коллектива, позволяющая подготовить учеников 

к новой организации процесса обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование     умения учиться, которое     обеспечивается формированием системы 

универсальных учебных действий. 
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2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД в   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. 

Оценка деятельности  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  по формированию и 

развитию УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

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. 

Система оценки универсальных учебных действий в средней школе №3 при 

получении начального общего образования является: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Оценивание формирования УУД в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при освоении 

программы начального общего образования не является балльным. При этом используются 

технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий описаны в разделе 1.3. ―Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
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общего образования. 
 

2.2. 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 рабочих программах предметов 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 примерных 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 бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. 
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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. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ, составленных 

как на уровень начального общего образования, так и на учебный год. 

Рабочие программы, составленные на уровень начального общего образования, 

включают следующие разделы: 

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

В данном разделе ООП НОО МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам при получении начального 

общего образования, которое в полном объеме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Полное изложение рабочих программ учебных 

предметов, составленных на уровень начального общего образования, предусмотренных 

к изучению при получении начального общего образования, в

 соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в 

Приложении к данной ООП НОО МБОУ «Аксубаевская СОШ№2». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

Содержание программы по УМК «Школа России» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
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правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

 
 (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, 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. Сопоставление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. 

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. Смыслоразличительная роль ударения 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Ь как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от руки и клавиатурное 

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

ориентироваться на пространстве листа в тетради, и на пространстве классной доски, и 

экране компьютера. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Овладение первичными 

навыками клавиатурного письма. 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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 
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• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 
 
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

2.Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Различие гласных и согласных звуков.Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по мягкости – твѐрдости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный – 

ударный – безударный; согласный – твѐрдый – мягкий, парный – непарный; согласный – 

звонкий –глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонематический 

анализ слова 

Графика. Различие звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных Ь и Ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, я, ю; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: называние букв, их последовательность. 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, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

Различие однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различие 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с омонимичными корнями. Выделение 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(постфикса - ся), основы. Различие изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении приставок и суффиксов. Образование однокоренных слов с помощью приставок и 

суффиксов. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи: деление частей речи насамостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различие имѐн существительных 

одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение имѐн 

существительных собственных и нарицательных. 

Различие имѐн существительных мужского, женского, среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
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существительного по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различие падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности     имѐн существительных     к1, 2, 3-му     склонению. 

Словообразование        имѐн        существительных. Морфологический        разбор       имени 

существительного. 

Имя прилагательное. Значение и употребление их в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам, падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3 лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительном. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различие глаголов, 

отвечающих на вопросы что делать? и что сделать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения IиII спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от двух частей речи. Морфологический 

разбор глагола. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но. Их роль в речи. 

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различие предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами а, и, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами предложения. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различие простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места нахождения в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
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• сочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

• сочетания чн, чк, чт, нч, щн и др.; 

• 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); 

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

• Гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• Разделительный ъ и ь знак; 

• Мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь) ; 

• Соединительные о и е в сложных словах(самолѐт, вездеход); 

• Е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик – ключика, замочек - замочка); 

• Безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме сущ. на –мя, -ий, -ье, 

-ия, -ов, -ин); 

• Безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

• Раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• Раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• Раздельное написание частицы не с глаголами; 

• Мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2 лице единственного числа 

(читаешь, 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 предложения; 

• Запятая с обращениями в предложении; 

• Запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалоговой формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение 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 обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную 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 заданным текстам. Создание собственных текстов по 
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предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в тексте 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение – повествование; сочинение - описание; сочинение – рассуждение. 

2.2.2.2.Литературное чтение 

Содержание программы по УМК «Школа России» 

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. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения),постепенное увеличение скорости чтения. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонаци-

онных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму 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 различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

 
 
 
 

Самостоятельное определение темы и главной мысли, структуры произведения по 
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вопросам и самостоятельное 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. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), еѐ справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке, алфавитного и тематического каталога. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Осознание того,что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-

этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных      средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение (по вопросам учителя) эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. 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). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; план (в виде назывных предложений из текста, в виде 

 
 
 
 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания) и на его основе 
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подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор 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. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (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). Умение работать 

с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Говорение (культура речевого общения)Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогиче¬ского общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения, в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе литературных, фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное зна¬чение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополне¬ние активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Монолог как форма речевого высказывания. Умение построить монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. 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, 

сравнения) 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, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
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рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы ХIХ-ХХвв., классиков 

детской литературы, произведениями современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гиперболи осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора 

к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, 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, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

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, изложение с 

 
 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
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произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта). 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. 

Техника чтения 

На момент завершения начального образования достигаются следующие 

составляющиетехники чтения: 

способ чтения – чтение целыми словами; 

правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; 

темп чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст; 

установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой 

интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

В ходе обучения чтению обучающимся требуется овладеть различными видами и 

типами чтения. 

К видам чтения относятся: 

-ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или 

выделение основного содержания текста; 

-изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной 

информации с последующей интерпретацией содержания текста; 

-поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной информации, 

конкретного факта; 

-выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в 

соответствии с дополнительными нормами озвучивания письменного текста. 

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя», учебное, 

самостоятельное. 

2.2.2.3. Родной (русский/татарский) язык 
 

2.2.2.3.1.Основное содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

В содержании курса « Родной (русский) язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

 
 
 
 
 
 

В соответствии с целями обучения и планируемыми результатами в 
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программе выделяются следующие разделы «Секреты речи и текста», «Язык в 

действии», «Русский язык: прошлое и настоящее». 

Раздел «Секреты речи и текста» связан с совершенствованием четырѐх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 

речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: 

развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

Раздел «Язык в действии» включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 

языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка 

и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован 

на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни. 

Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее» включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о 

происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный 

блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, 

сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. 

Основное содержание разделов представлено по годам обучения: 

Первый год обучения ( 1 класс) 

Раздел 1. «Секреты речи и текста»: 

1.1.Учимся строить предложения, определять границы предложений.

 Составление предложений из слов по теме «Воспоминания о лете», 

«Дежурные», «Енот». Обозначение границ предложения. Работа с текстами «Конфеты 

для Вали», «Яркое солнце», «Мама и малина» 

1.2. Делим текст на предложения. Деление текста «Медвежонок» на предложения. Деление 

текста «Урок письма» на предложения. Деление текста «Урок математики» на предложения. 

Деление текста «Школьный день» на предложения 

1.3. Дополняем текст словами-предметами, словами – действия, словами-

признаками. Дополнение текстов «У моря», «В лесу», «На лугу» словами-предметами. 

Дополнение текстов «Осень», «Весна», «Лето» словами- действиями. Дополнение 

текстов «В горах», «Деревня», «Город» словами- признаками. 

1.4. Учимся восстанавливать порядок слов в предложениях и порядок предложений в 

тексте. Восстановление порядка слов в предложениях, работа по текстам «Май», 

«Сентябрь», «Декабрь». Восстановление порядка предложений в текстах «Зима», 

«Январь», «Февраль». Восстановление порядка предложений в текстах «Март», «Апрель». 

Восстановление порядка предложений в тексте «Июнь», «Июль», «Август». 

Восстановление порядка предложений в тексте «Октябрь», «Ноябрь». Восстановление 

порядка предложений в тексте «Хорошая вышла кормушка», «Заяц». Восстановление

 текста «Орѐл-царь птиц». Восстановление текста 

«Гусь». Восстановление текста «Обезьяна и лисица». Восстановление текста «Комар и лев» 

1.5. Составляем планы текстов. «Щеглѐнок». Составление простого плана текста. «Старик 



167 
 

и яблоня». Составление простого плана текста. «Обезьяна и горох». Составление 

простого плана текста. «Как жаворонки спасли своих детей». Составление простого 

плана текста. «Муравьиные тропки». Составление простого плана текста. «Ворона и 

сорока». Составление простого плана текста. 

1.6.Делим текст на абзацы. Составляем планы текста. Тексты «Рябчик», «Оленѐнок», «Лисья 

нора» 

1.7. Работаем с текстом. Развиваем речь. Учимся искусству пересказа. «Настя», 

«Шарик» Подробный пересказ текстов. «Слепая любовь». Выборочный пересказ 

текста. «Рак с лисицей», «Ворон и сорока». Сжатый пересказ текста. 

1.8. Редактируем тексты. Устранение из текста повторяющейся мысли. Тексты «Зимняя 

прогулка», «Пришла весна» 

1.9. Редактируем тексты. Устранение из текста повторов, замена повторяющихся слов 

синонимами. Тексты «Заяц», «Осенний лес», «Белка» 

1.10. Редактируем тексты. Раскрываем тему текста. Тексты «Котѐнок Рыжик», «Летний 

дождь», «Пес Полкан» 

1.11. Пишем сочинения – миниатюры по картинкам. «Семья за столом», «Семья гуляет в 

парке» 

1.12. Пишем сочинения-миниатюры по плану. «Моя любимая игрушка», «Прилѐт птиц», 

«Кем я хочу быть?» 

1.13. Секреты диалога 

Раздел 2. «Язык в действии» 

2.1. Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов) 

2.2. Смыслоразличительная роль ударения 

2.3. Звукопись в стихотворном художественном тексте 

2.4. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. « Русский язык: прошлое и настоящее» 

3.1 Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

3.2 Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

3.3 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.) 

3.4 Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках) 

3.5 Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Второй год обучения ( 2 класс) 

Раздел 1. «Секреты речи и текста» 

1.1 Учимся строить предложения, определять границы предложений. Делим текст на 

предложения 

1.2 Дополняем текст словами. Дополняем тексты «Кот», «Лето», «Весна» глаголами. 

Дополняем тексты «Осень», «Октябрь», «Декабрь» именами существительными. Дополняем 

тексты «Май», «Июль», «В лесу» именами прилагательными. Дополняем тексты «Июнь», 

«Март», «На речке» служебными словами. 

1.3. Восстанавливаем порядок слов в предложениях. Восстановление порядка слов в 

предложениях, работа по текстам «Урок математики», «Книга про Незнайку». 

1.4. Восстанавливаем порядок предложений в тексте. Работа по текстам «Муравейник», «У 

моря», «В горах», «Город», «Деревня». 
 
1.5. Делим текст на части. Обозначаем абзацы. Составляем планы текстов. Работа с текстами 

«Апрель», «Белка», «Летний зной», «Бабочка», «Мальчик и птичка», «Бонька», «Дятел», 

«Чѐрный цыплѐнок», «Варька» 

1.6. Работаем с текстом. Развиваем речь. Учимся искусству устного и письменного пересказа. 
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«Распорядок дня», «Художник Васнецов» Подробный пересказ текстов. «Рысь». 

Выборочный пересказ текста. «Воробушек», « Лиса». Сжатый пересказ текста. 

1.7. Редактируем тексты. Восстановление текста по плану, заголовку и предложениям. 

1.8. Редактируем тексты. Дополнение текста необходимыми предложениями и словами 

связками. 

1.9. Редактируем тексты. Устранение из текста повторов. Замена повторяющихся слов 

синонимами, однокоренными словами, местоимениями. Устранение из текста 

повторяющейся мысли. 

1.10. Пишем сочинение по картинке и опорным вопросам. «Девочки готовят», «Дети 

рисуют», «Дети строят замок из кубиков», «На уроке», «Дети играют в футбол», «Солдат», 

«Утка с утятами идут к пруду», «Дети играют в салочки», «Шалуны», «В космос», 

«Помощники», «Игра для смелых». 

1.11. Пишем сочинение по плану. «Весенние каникулы», «Наш класс», «Лес», «Школьные 

товарищи», «Мой день рождения», «Мои домашние обязанности», «Сказочный персонаж», 

«Моя любимая настольная игра», «Как я был первый раз в театре», «Мои планы на лето». 

1.12. Пишем сочинение – миниатюру по заданной теме. Составление плана и написание 

сочинения-миниатюры по заданной теме. «Мой любимый урок», «Как я помогаю маме», 

«Моя комната», «Наша школа». 

1.13. Создание текста:развѐрнутое толкование значения слова 

1.14. Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

1.15.Приѐмы общения:убеждение,уговаривание,просьба,похвала и др.,сохранение 

инициативы в диалоге,уклонение от инициативы,завершение диалога и др. 

1.16. Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

1.17. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Раздел 2. «Язык в действии» 

2.1. Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

2.2. Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

2.3. Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением». 

2.4. Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

2.5. Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. «Русский язык: прощлое и настоящее» 

3.1. 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). 

3.2. 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.). 

3.3 Проектное задание: «Почему это так называется?» 

Третий год обучения ( 3 класс) 

Раздел 1. Секреты речи и текста 
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1.1.Восстановление порядка слов в предложениях, работа по текстам «Садовые цветы», 

«Медведь», «Заяц». 

1.2. Восстанавливаем порядок предложений в тексте. Работа по текстам «Пирамиды», 

«Любимая книга», « Снежный человек», «Деревенские посиделки», «Играющие собаки». 

1.3. Делим текст на части. Обозначаем абзацы. Составляем планы текстов. Работа с 

текстами «Осенью», «Дедушка и внучек», «Птицы», «Орѐл и кошка», «Шарик», «Воробей 

и ласточки», «Что значит обижать своих друзей», «Сурка». 

1.4. Работаем с текстом. Развиваем речь. Определяем тему и главную мысльтекста. 

Анализируем лексические средства текста. Тексты «Слон», «Волк», «Радуга», «Тигр», 

«Гроза». 

1.5. Редактируем тексты. Дополнение текста необходимыми предложениями и словами 

связками. Тексты «В лес за грибами», «Летом на даче» . 

1.6. Редактируем тексты. Раскрываем тему текста. Работа с текстами «Летние забавы», 

«Интересная книга», «Лучший друг». 

1.7. Редактируем тексты. Устранение из текста повторов. Замена повторяющихся слов 

синонимами, местоимениями. Устранение из текста повторяющейся мысли. Устранение 

из текста неоправданно повторяющихся однокоренных слов. 

1.8. Редактируем предложения. Соблюдаем лексическую сочетаемость. 

1.9. Редактируем тексты. Соблюдаем стилевое единство. Работа с текстами «Собака 

Найда», «Красота зимнего леса», «Кошка Сильва». 

1.10. Типы речи. «Моя любимая картина». «На катке». «Мой любимый учебный предмет». 

Составляем тексты разного типа по одной теме. 

1.11.Пишем сочинение по картинке и опорным вопросам. «Пожарные», «Маляры», 

«Строители», «Повара», «Художники», «Маленький скрипач», «Шахматы». 

1.12. Пишем сочинение по плану. «Наш город», «Памятник», «Девятое мая». 

1.13.Пишем сочинение – миниатюру по заданной теме. Составление плана и написание 

сочинения-миниатюры по заданной теме. «Мой любимый урок», «Как я помогаю маме», 

«Моя комната». 

1.14. Пишем сочинение -эссе. Особенности эссе. «Я горжусь собой, когда…», «Для чего 

нужно делать уроки?», «Что я больше всего на свете люблю делать?» 

1.15. Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

1.16. Особенности устного выступления. 

Раздел 2. Язык в действии 

2.1 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

2.2 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). 

2.3 Специфика грамматических категорий русского языка (категории рода, падежа имѐн 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных.Практическое овладение     нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). 
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Существительные, имеющие только форму единственного или 

множественного числа (в рамках изученного). 

2.4 Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее 

3.1. Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

только форму 
 
 
 

между людьми 
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(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). 

3.2 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. 

3.3 Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

3.4 Проектные задания: «История моего имени и фамилии», «Откуда в русском языке эта 

фамилия» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Четвертый год обучения ( 4 класс) 

Раздел 1. Секреты речи и текста. 

1.1. Учимся правильно и уместно употреблять слова в речи. Уместное употребление 

синонимов, паронимов. Правильное употребление местоимений, форм глаголов. Лексическая 

избыточность (плеоназм, тавтология, слова-паразиты) 

1.2. Восстанавливаемпорядок предложений в тексте. Работа по текстам «Отважный 

пингвинѐнок», «Медведь и бревно» 

1.3. Делим текст на части. Обозначаем абзацы. Составляем планы текстов. Работа с 

текстами «Кормилица-галка», «Почему ѐж с лисичкой встречаться не любит?», «Лес и сад», 

«Малина», «Картофель», «Весна в России», «Летний вечер», «Отлѐт птиц» 

1.4. Редактируем тексты. Дополнение текста необходимыми предложениями и словами 

связками. Работа по текстам «Щенок овчарки», «Мороз» 

1.5. Редактируем тексты. Раскрываем тему текста. Работа с текстами «Трудный диктант», 

«Велосипедная прогулка», «Строительство дома». 

1.6. Редактируем тексты. Устранение из текста повторов. Замена повторяющихся слов 

синонимами, местоимениями. Устранение из текста повторяющейся мысли. 

1.7. Редактируем тексты. Соблюдаем стилевое единство. Работа с текстами «Звездная ночь», 

«Лесное озеро» 

1.8. Работаем с текстом. Развиваем речь. Распространяем текст.Работа с текстами 

(упражнение 38.2, упражнение 40.1, упражнение 40.2, упражнение 43.1 

1.9. Работаем с текстом. Развиваем речь. Анализируем текст по опорным вопросам. 

Пишем сочинение от лица героя текста. «Рассказ зайчонка» (упражнение 8), «Рассказ 

лесных обитателей» (упражнение 9), «Что рассказала девочка Маша»( упражнение 

10), «Что рассказала внучка» ( упражнение 7) 

1.10. Пишем сочинение по картинам известных художников.В.Д.Поленов «Заросший пруд», 

А.И.Куинджи «Лунная ночь на Днепре», И.К.Айвазовский «Девятый вал», В.М.Васнецов 

«Алѐнушка», В.М. Васнецов «Богатыри» 

1.11. Пишем сочинение по пословице. Как писать сочинение по пословице? «Труд кормит, а 

лень портит», «Терпение и труд всѐ перетрут», «Не желай другому того, чего себе не 

желаешь», «Друг познаѐтся в беде», «Век живи, век учись» 

1.12..Развиваем речь. Культура общения в информационных сетях. Учимся писать смс и 

письма на электронную почту по заданной теме. 

1.13. Пишем сочинение - сравнительную характеристику по плану «Море и пустыня», «Сад и 

лес», «Тайга и тундра», «Горные и степные реки» 

1.14. Пишем сочинение – миниатюру по заданной теме. Составление плана и написание 

сочинения-миниатюры по заданной теме. «Народные промыслы», «Какого человека ты 
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назовѐшь великим (расскажи о жизни этого человека и объясни, почему ты считаешь его 

великим)», «Кем бы я хотел быть», «Мой любимый литературный герой», «Книга, которую я 

советую прочитать» 

1.15. Пишем сочинение -эссе. Особенности эссе. Что включает в себя жанр эссе? 

Чем отличается эссе от рассказа. Что главное для автора эссе? «Мне весело, когда…», 

«Почему важно уметь прощать?». Как написать эссе по литературному тексту и 

какова его композиция? Написание эссе по литературному тексту В.Осеева«Синие 

листья», В.Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

1.16. Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

1.17. Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

1.18. Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

1.19. Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Практический опыт использования 

учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Раздел 2. Язык в действии. 

2.1 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

2.2 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). 

2.3 История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее. 

3.1 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). 

3.2 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 местеи т.д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму. 

3.3 Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

3.4 Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 

3.5 Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В.И. 

Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

 

2.2.2.3.2.Основное содержание учебного предмета «Родной (татарский) язык» 

1-4 классы 

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. 
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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. Слоав 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 
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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. 

2.2.2.3.3.Основное содержание учебного предмета «Родной (татарский) язык» 

Материал учебного предмета «Родной (татарский) язык» 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 учебном процессе 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 мягком произношении 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 
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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. 

Систематический курс 

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 норм современного 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. 
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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 
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текста. Последовательность составляющих текста. Абзац. Составление плана по содержанию 

текста. Составление текста по предложенному плану. Особенности описательного, 

повествовательного текста. 

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 классной доски. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. азличение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Овладение начертанием письменных 

заглавных и строчных букв. 

Букварный период 

Составление слогов, слов, словосочетаний. Формирование навыков составления 

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 [ҽ], [ө], [ү], [җ], [ң], [һ]. 

Татарский язык. Речь.Устная и письменная речь. Этика общения. Слово ислог. 

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 класификация.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 между словами. 

 
Развитие связной речи. 

2 класс 

Звуки и буквы. Гласные звуки. Сингармонизм. Правописание букв, обозначающих гласные 

звуки. Гласные [а], [э], [о], [ө], [ы] в татарском и русском языках. Буквы я, ю, е и 

првописание 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, соспоставление 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 (главных членов) 

в предложении, соспоставление с русским языком. 

Обобщенное повторение за год. 
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Развитие связной речи. 

3класс. 

Слово. Слово единство произносимого и семантического. Прямое и переносное 

значение слова. Синонимы, омонимы и антонимы. Ознакомление со словарями, 

формирование умение работать с ними. Словрные 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 сущствительные. Склонение 

имен. 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 с 

временными и личными формами глаголов татарского и русского языков. 

Синтаксис. Составление словосочетаний и предложений с использованием 

изученных 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. 

Обобщенное повторение за год. 

Развитие связной речи. 

4класс. 
 

Морфология. 

Имя существительное.Склонение существительных на звонкие, глухие и носовые 

согласные. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных.Имя 

числительное.Количественные и порядковые числительные. Особенности употртебления 

существительных при числительных в татарском языке. Местоимение.Указательные 

местоимения. Глагол. Прошедшее и будущее время, спряжение глаголов изъявительного 

наконения. 

Синтаксис. Словосочетание и предложение в татарском и русском языках, порядок 

слов в них. Главные члены предложения. Выражения подлежащего существительными и 

личными местоимениями. 

Выражение сказуемого глаголами изъявительного наклонения и прилагательными. 

Второстепенные члены предложения. Выражение определения прилагательными и 

порядковыми числительными. 

Понятие о дополнениях. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Обобщенное повторение за год. 

Развитие связной речи. 
 
 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском/татарском) языке 
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2.2.2.4.1.Основное содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на содержание основного 

курса «Литературное чтение», сопровождает и поддерживает его, соотносится с включенным 

в него содержанием, но при этом не дублирует это содержание. 

В содержании программы выделены следующие разделы: «Виды речевой и читательской 

деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая 

деятельность обучающихся». Содержание каждого класса включает два основных раздела: 

«Мир детства» и «Россия – Родина моя». В каждом разделе выделены тематические 

подразделы. Программа содержит вариативный компонент содержания курса, который 

предусматривает обращение к литературе народов России в целях выявления национально-

специфического и общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы 

по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста. 
 

Чтение вслух. 

 

Чтение 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение 

орфоэпических     норм чтения. Передача с помощью интонирования     смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 
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источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в 

культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, 

справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: 

доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные 

традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 

ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 

Отражение в русской литературе культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских 

традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 

русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и 

др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, 

отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, 

отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного 

запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным 

в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 

культуре. 

 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской 

литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие 

национально-культурные ценности и традиции русского     народа, особенности его 

мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, 

о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа 

(первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых 

для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 

речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 

речи. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе изученных литературных произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста 

на основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 

русских художников. 

Перечень произведений, реализующих содержание программы 

Первый год обучения 

1 КЛАСС
1 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА 

Я и книги 

Не красна книга письмом, красна умом 
С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею 

Без друга в жизни туго 
Пословицы о дружбе. 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». 

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг». 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 
Пословицы о правде и честности. 

Русская народная сказка «Враль» 

В. А. Осеева. «Почему?» 

Л. Н. Толстой. «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю 

Необычное в обычном 

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

Р.С.Сеф. «Чудо» 

М. М. Пришвин. «Закат солнца», «Осинкам холодно». 

А. С. Пушкин. «Ещѐ дуют холодные ветры». 

М.С.Харитонов. «Учитель вранья». 

В.Ф.Тендряков. «Весенние перевертыши» (отрывок) 

Вариативная часть программы. На поляне детства. 

Н.Ахмадиев. «Мой день рождения» 
 
 

1 
Особенностью 1 класса является то, что в первом полугодии предпочтение отдается слушанию: пока 

не все первоклассники умеют читать, развивается навык восприятия художественных произведений 

на слух. Все тексты подраздела «Я и книги», часть текстов подраздела «Я взрослею» и ряд текстов 
других подразделов читает педагог. 
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РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

Что мы Родиной зовѐм 

С чего начинается Родина? 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

О родной природе 

Сколько же в небе всего происходит 

Русские народные загадки о солнце, луне, звѐздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». 

В. М. Катанов. «Жар-птица». 

А. Н. Толстой. «Петушки». 

Г.М.Кружков «Звѐзды» 

Дина Шуб. «Облачные великаны» 

Вариативная часть программы. О родине большой и родине малой, мир родной 

природы 

Роберт Миннулин. «Родная сторона» 
 

Второй год обучения (34 ч) 

2 КЛАСС
2 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА 

Я и книги 

Не торопись отвечать, торопись слушать 
О. С. Бундур. «Я слушаю». 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Л.К. Чуковская. « Мой отец Корней Чуковский». 

Я взрослею 

Как аукнется, так и откликнется 

Пословицы об отношении к другим людям. 
В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». 

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде. 

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах» (фрагмент «Плотник думает топором») 

Кто идѐт вперѐд, того страх не берѐт 

Пословицы о смелости. 

С. П. Алексеев. «Медаль». 

В. В. Голявкин. «Этот мальчик». 
В. Ю. Драгунский. «Рабочие дробят камень». 
 

Я и моя семья 

Семья крепка ладом 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 
 
 
2 

С целью дальнейшего развития навыка восприятия художественных произведений на слух 

ряд текстов, включенных в программу, читает педагог. 
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Я фантазирую и мечтаю 

Мечты, зовущие ввысь 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». 

Е. В. Григорьева. «Мечта». 

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Вариативная часть программы. На поляне детства 

Шаукат Галиев. Стихотворения ―Три копейки на покупки‖, ―Сложение и вычитание‖ 
 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

Родная страна во все времена сынами сильна 

Люди земли русской 

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» 

(фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 
 
 

Народные праздники, связанные с временами года 

Хорош праздник после трудов праведных 

Песни-веснянки. 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). 

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелѐв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 
 

О родной природе 

К зелѐным далям с детства взор приучен 
Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

Вариативная часть программы. О родине большой и родине малой, мир родной 

природы 

Г. Тукай. «Ласточка» 

Третий год обучения (34 ч) 

3 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА 

Я и книги 

Пишут не пером, а умом 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»). 
 

Я взрослею 

Жизнь дана на добрые дела 
Пословицы о доброте. 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 
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П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья 

В дружной семье и в холод тепло 

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю 

Детские фантазии 

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелѐная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

Г.А.Скребицкий. «Чему научила сказка» 
 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

Родная страна во все времена сынами сильна 

Люди земли русской 

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю 

деревню») (по выбору) или 

Л.М.Демин. «Рассказывает бывалый человек» (глава из повести «Семѐн Дежнѐв» в 

сокращении). В.А.Бахревский. «Семѐн Дежнѐв» (отрывки) (по выбору) 

От праздника к празднику 

Всякая душа празднику рада 

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чѐрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе 

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 
В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес». 

К. Г. Паустовский. «Клад». 

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья» (по выбору). 

В.Г.Распутин. «Горные речки» (по выбору) 

И. П. Токмакова. «Туман». 

Вариативная часть программы. О родине большой и родине малой, мир родной 

природы 

Г.Тукай. «Утро». 
 

Четвѐртый год обучения (34 ч) 

4 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА 

Я и книги 

Испокон века книга растит человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные 

воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далѐкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент) или И.А.Гончаров «Фрегат Паллада» ( 1 

произведение по выбору) 

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею 
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Скромность красит человека 

Пословицы о скромности. 

Л.Л. Яхнин «Храбрец». 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всѐ побеждает 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 

И. С. Тургенев. «Голуби» 

И. А. Мазнин «Летний вечер». 

Я и моя семья 

Такое разное детство 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лѐтчик (главы «Маленький мир», «Мой первый «полет»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», 

«Про чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моѐ милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю 

Придуманные миры и страны 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

Родная страна во все времена сынами сильна 

Люди земли русской 

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

Что мы Родиной зовѐм 

Широка страна моя родная 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василѐк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено». 

В. Г. Распутин. «Саяны». 

М.Я. Бородицкая «В гостях у лесника» 

Сказ о валдайских колокольчиках. 

Г.Я.Снегирев «Карликовая березка» 

О родной природе 

Под дыханьем непогоды 

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

Н.Г.Гарин-Михайловский «Детство Темы» (отрывок) 

В.А.Солоухин «Ветер» 

Вариативная часть программы. О родине большой и родине малой, мир родной 

природы 

А.Адиль. «Родина моя» 

2.2.2.4.2.Основное содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(татарском) языке» 

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. 
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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 учебными и научно-популярными текстами. Осмысление 

текста, выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана 

 

содержания 

пересказа. 

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. 
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Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых 

фольклорных жанрах татарского народного творчества и понятия «устное народное 

творчество». Формирование представления 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.). Жанры рассказа и 

литературной сказки, авторская поэзия. Особенности лирического произведения (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. 

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 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. 

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.). Общее и специфическое разных 

видов 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 работать с 

иллюстрациями в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. 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. 
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1-й класс 

Тема 1. Устное народное творчество. 

Тизҽйткечлҽр, тел шомарткычлар. / Скороговорки. 

Табышмак. / Загадки. 

Санамышлар. / Считалки. 

Тема 2. Кышны яратабыз./ Любим зиму. 

Гульшат Зайнашева. Кыш. / Зима. 

Амина Бикчантаева. Салкын саф һава. / Холодный свежий воздух. 

Афзал Нигъматуллин. Беренче кар. / Первый снег. 

Тема 3. Тылсымлы сүзләр / Волшебные слова 

Лябиб Лерон. Хҽерле иртҽ! / Доброе утро! 

Шаукат Галиев. Тыныч йокы! / Спокойной ночи! 

Бари Рахмат. Рҽхмҽт. / Спасибо. 

Тема 4. Минем туган көнем / Мой день рождения 

Зиннур Хуснияр. Курчак алдылар миңа./ Мне купили куклу. 

Музахит. Тутый кош./ Попугай. 

Гүзель Исхакова. Куанычым./ Моя радость. 

Творческая работа. 

Тема 5. Минем гаиләм / Наша семья 

Гулшат Зайнашева. Ҽбиемне яратам./ Люблю бабушку. 

Бу бармак – бабай... / Этот пальчик – дед... (считалка) 

Закия Туфайлова. «Ҽни» сүзе. / Слово «мама». 

Тема 6. Яз килә/ Весна идет 

Ахмет Ерикей. Тышта яз. / На улице весна. 

Нури Арслан. Яз. / Весна. 

Язгы авазлар. / Весенние звуки. По Г.Тукаю 

Тема 7. Матур җәй / Прекрасное лето 

Роберт Миннуллин. Болыт. / Облако. 

Бари Рахмат. Су./ Вода. 

Праздник Сабантуя\ Сабантуй бҽйрҽме 

Проектная работа. «Любимое время года». 

2-й класс 

Тема 1. Белем бәйрәме / Праздник знаний 

Ринат Маннан. Исҽнме, мҽктҽп! / Здравствуй, школа! 

Гульшат Зайнашева. Бер атнада ничҽ көн? / Сколько дней в неделе? 

Творческая работа. 

Тема 2. Устное народное творчество 

Табышмаклар. / Загадки. Санамышлар. / Считалки. Мҽзҽклҽр. / Шутки. 

Тема 3. Көзге муллык. / Осеннее богатство 

Лябиб Лерон. Яфрак бҽйрҽме./ Праздник листьев. 

Русская народная сказка. Репка./ Рус халык ҽкияте. Шалкан. 

Шаукат Галиев. Витамин эзли. / Ищет витамины. 

Фанис Яруллин. Көзге табын. / Осенние яства. 

Творческая работа. 

Тема 4. Туган илем / Родина моя 

Резеда Валиева. Иң матур җир. / Самое красивое место. 
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Энже Муэминова. Туган ил. / Родина. 

Татарстан – минем республикам. / Татарстан – республика моя. (из журнала «Салават 

күпере»).Тематический тест. 

Тема 5. Кыш килде / Зимние забавы 

Закия Туфайлова. Кыш килде. / Зима наступила. 

Галимзян Латыйп. Яңа ел җыры. / Новогодняя песня. 

Музахит. Яңа ел кайдан килҽ? /Откуда приходит Новый год? 

Творческая работа. 

Тема 6. Безнең гаилә / Наша семья 

Габдулла Тукай. Безнең гаилҽ. /Наша семья. 

Амина Бикчантаева. Дҽү ҽнием. / Бабушка моя. 

Хакимзян Халиков. Без ничҽү? / Сколько нас? 

Проектная работа. «Наша семья». 

Тема 7. Кошлар – канатлы дуслар / Птицы – крылатые друзья 

Фанис Яруллин. Чыпчык. / Воробей. 

Шайхи Маннур. Исҽнмесез, кошкайлар! / Здравствуйте, птички! 

Муса Джалиль. Күке. / Кукушка. 

Творческая работа. 

Тема 8. Яз килә / Идет весна 

Равиль Файзуллин. Кар кызы кая киткҽн? / Куда уходит Снегурочка? 

Роберт Миннуллин. Яз керде өебезгҽ. / Весна пришла в наш дом. 

Закария Ахмеров. Агачлар да авырый. / Деревья тоже болеют. 

Рафис Гиззатуллин. Милҽш нигҽ ҽче? / Отчего рябина кислая? 

Тема 9. Җәй / Лето 

Ильдар Юзеев. Гөл нигҽ шиңгҽн? /Почему цветок высох? 

Амина Бикчантаева. Колын. / Жеребенок. 

Габдулла Тукай. Бала белҽн Күбҽлҽк. / Ребенок и бабочка. 

Проектная работа. «Мы - друзья природы». 

3-й класс 

Тема 1. Мин җәйне ничек үткәрдем?/ Как я провел лето? 

Эндже Авзалова. Көзге моңсулык. / Осенняя грусть. 

Вакыф Нуриев. Китап. / Книга. 

Каюм Насыри. Акыллы һҽм яхшы холыклы. / Умный, да еще и добрый. 

Творческая работа. 

Тема 2. Устное народное творчество 

Табышмаклар. / Загадки.Ҽкият эзлҽре буйлап. / По следам сказок. 

Ҽкият-табышмак. Бүре, кҽҗҽ, кҽбестҽ. / Сказка-загадка. Волк, коза, капуста. Санамышлар. / 

Считалки. 

Мҽзҽклҽр. / Анекдоты.Мҽкальлҽр. / Пословицы.Тематическое тестирование. 

Тема 3. Кызык кызлар, малайлар / Смешные девчонки, мальчишки 

Шаукат Галиев. Онытылган... / Забыл... 

Бари Рахмат. Бармаклар җитми. / Пальцев не хватает. 

Идрис Туктар. Ялкау өчен ботка суынган. /Для лентяя каша остыла. 

Роберт Миннуллин. Малайлар сөйлҽшҽ./ Мальчики разговаривают. 

Творческая работа. 

Тема 4. Кыш, Яңа ел /Зима. Новый год 
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Виталий Бианки. Куян, Көртлек, Аю һҽм Кыш бабай / Заяц, Куропатка, Медведь и Дед Мороз. 

Роберт Миннуллин. Чыршы ҽйлҽнҽсендҽ. / Вокруг ѐлки. 

Творческая работа. 

Тема 5. Туган җирнең кадерен бел / Береги родную землю 

Гумар Баширов. Нинди ул Татарстан? / Какой он Татарстан? 

Роберт Миннуллин. Авыл малае белҽн шҽһҽр малае сөйлҽшкҽне. / Разговор деревенского и 

городского мальчика. 

Шаукат Галиев. Җирдҽ миңа ни кирҽк? / Что мне нужно на Земле? 

Разиль Валиев. Зоопаркта. / В зоопарке. 

Тематический тест. 

Тема 6. Минем туганнарым. Яз / Мои родственники. Весна 

Резеда Валиева. Туган көндҽ. / В день рождения. 

Фанис Яруллин. Кояштагы тап. / Пятно на солнце. 

В.Осеева. Бер ҽби ич. / Бабка. 

Творческая работа. 

Тема 7. Кечкенә дусларыбыз / Маленькие друзья 

Гасим Лотфи. Батыркай / Смельчак. 

Габдулла Тукай. Ташбака белҽн Куян. / Черепаха и Заяц. 

Гумар Баширов. Песинең ял көне. / У кошки выходной. 

Проектная работа. «Мой питомец». 

Тема 8. Сәламәт тәндә – сәламәт акыл / В здоровом теле здоровый дух 

Хакимҗан Халиков. Хҽрҽкҽттҽ – бҽрҽкҽт / В движении – сила. 

Сания Ахметзянова. Үрнҽк алыйк. / Возьмѐм пример. 

Гариф Ахунов. Сабан туенда. / на Сабантуе. 

Творческая работа. Контрольная работа. 

4-й класс 

Тема1. Белемле кеше – бай кеше/ Грамотный человек – богатый человек 

Васима Хайруллина. Балачак утравы. / Остров детства. 

Габдулла Тукай. Кызыклы Шҽкерт./ Забавный ученик. 

Творческая работа. 

Тема 2. Устное народное творчество 

Санамышлар. / Считалки. Мҽзҽклҽр. / Анекдоты. Мҽкальлҽр. / Пословицы. 

Табышмаклар. / Загадки.Ҽкиятлҽр. / Сказки. Тематическое тестирование. 

Тема 3. Татарстан – туган җирем / Татарстан – моя Родина 

Татарстан символлары. / Государственные символы Татарстана. 

Фанис Яруллин. Татарстан байрагы./ Флаг Татарстана. 

Хасан Туфан. И нурлы Казан. / Лучезарная Казань. 

Бари Рахмат. Зҽңгҽр күл. / Голубое озеро. 

Проектная работа. «С чего начинается Родина?». 

Тема 4. Кышкы уеннар / Зимние забавы 

Гасим Лотфи. Песнҽк белҽн Ҽнисҽ./Синица и Аниса. 

Раиса Ишмуратова. Яңа чана./ Новые санки. 

Творческая работа. 

Тема 5. Китап – белем чишмәсе / Книга – источник знаний 

Хасан Шабанов. Кадерлҽ син китапны. / Дорожи книгой. 

Китап тарихыннан. / Из истории книг. (из журнала «Ялкын»). 
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Ризаэддин Фҽхреддин. Уку ҽдҽплҽре. /Правила чтения. 

Проектная работа. «Книга – наш друг». 

Тема 6. Дуслык / Дружба 

Резеда Валиева. Дуслык. /Дружба. 

М.Галлямова. Чын иптҽш. / Настоящий друг. 

Татарская народная сказка. Куркак юлдаш. / Трусливый товарищ. 

Творческая работа. 

Тестирование. 

Тема 7. Яхшылыкта – яктылык / Доброта – свет 

Сарвар Адхамова. Дуслар. / Друзья. 

Даржия Аппакова. Шыгырдавыклы башмаклар. / Скрипучие башмаки. 

Проектная работа. «Твори добро». 

Тема 8. Яз / Весна 

Сажида Сулейманова. Ҽнилҽр бҽйрҽме. / Мамин праздник. 

Гумар Баширов. Табигатьтҽ яз. / В природе весна. 

Карга боткасы. / Грачиная каша (из журнала «Салават күпере»). 

Резеда Валиева. Җиңү көнендҽ. /День Победы. 

Творческая работа. 

Тема 9. Җәй / Лето 

Роберт Миннуллин. Сабантуй бүген бездҽ. / У нас сегодня Сабантуй. 

Проектная работа. «Лето». 
 

2.2.2.4.3.Основное содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(татарском) языке» 

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 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 
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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 в учебном 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 элементов литературоведческих представлений. Представление 

о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных произведений 

(докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные 
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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. 

 
 
 

1 класс 

Тема 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. 
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Алдавыч ҽкиятлҽр / Докучные сказки 

Татар халык ҽкиятлҽре. Шүрҽле./ Татарские народные сказки.Шурале. 

Татар халык ҽкиятлҽре. Ахмак бүре / Татарские народные сказки. Глупый волк. 

Творческая работа. 

Тема 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. 

Габдулла Тукай. Карлыгач / Ласточка. 

Габдулла Тукай. Бала белҽн Күбҽлҽк / Бабочка и ребѐнок. 

Тематическое тестирование. 

Творческая работа. 

Тема 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 өч күзе / Три глазки светофора . 

Габдулла Тукай. Яз / Весна. 

Гульшат Зайнашева. Ҽнилҽр бҽйрҽме / Праздник матери. 

Лябиб Лерон. Апрель ае / Апрель. 

Проектная работа. 

2 класс 

Тема 1. В природе осень 

Габдулла Тукай. Туган тел / Родной язык 

Гариф Галиев. Туган ил кайдан башлана? / С чего начинается Родина?. 

Ринат Маннан. Татарстан флагы / Флаг Татарстана. 

Шҽһҽр нигҽ Казан дип аталган? / Легенда о том, почему город называется Казань? 

Творческая работа. 

Тема 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». 

Тематический тест. 

Тема 3. Моя Родина: наше детство, в природе осень. 

Николай Сладков. Көз җитте / Наступила осень 

Амина Бикчантаева. Тҽмле сүз / Приятное слово. 

Шаукат Галиев. Рҽхмҽтлҽр хакында / Про «спасибо!». 

Накип Каштанов. Ачулы туп / Злой мячик. 

Тематический тест. 

Тема 4. В природе зима. Зимние развлечения 
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Жавад Таржеманов. Һай, Кыш бабай... / О-оо Дед Мороз! 

Развитие речи по картинам о зимних забавах детей. 

Проектные, творческие работы. 

Тема 5. Мир животных 

Рабит Батулла. Куян баласы Нуян / Зайчонок Нуян 

Амина Бикчентаева. Үрдҽк беренчелекне алган / Как утка стала победительницей 

Кем нҽрсҽ ярата / Татарская народная сказка. «Кто что любит». 

Комсызлык бҽласе / Венгерская народная сказка. «Жадность погубила». 

Творческая работа. 

Тематический тест. 

Тема 6. В природе весна 

Амина Бикчантаева. Апрель ае / Месяц апрель. 

Роберт Миннуллин. Яз керде өебезгҽ / Весна пришла в наш дом. 

Рафис Корбан. Җиңү бҽйрҽме / Праздник Победы. 

Тема 7. Моя семья. Лето 

Клара Булатова. Ҽниемнең кызы юк бит / Нет у мамы дочки. 

Ахмет Исхак. Ана рҽхмҽте / Благодарность матери. 

Братья Гримм. Боткалы чүлмҽк / Горшок каши. 

Эльмира Шарифуллина. Сабантуй / Сабантуй. 

Рафис Корбан. Кояш – безнең дустыбыз / Солнце – наш друг. 

Контрольная работа 

3 класс 

Тема 1. Здравствуй, школа 

Мазит Гафури. Китап һҽм балалар / Книга и дети. 

Габдулла Тукай. Кызыклы шҽкерт / Забавный ученик. 

Газинур Морат. Туган тел / Родной язык. 

Творческая работа 

Тема 2. Устное народное творчество 

Табышмаклар / Загадки. 

Ҽкият эзлҽре буйлап / По следам сказок. Бүре, кҽҗҽ, кҽбестҽ / Волк, коза, капуста. 

Татарская народная сказка. «Кто победитель»\ Кем җиңүче? 

Каюм Насыри. Комсыз эт / Жадный щенок. 

Габдулла Тукай. Умарта корты һҽм чебеннҽр / Пчела и мухи 

Тема 3. Родной край. Осень наступила 

Фанис Яруллин. Көзге табын / Осенние явства. 

Идрис Туктар. Урман букеты / Лесной букет. 

Николай Сладков. Алтын көз / Золотая осень. 

Резеда Валиева. Иң матур җир / Самое красивое место. 

Лябиб Лерон. Татар баласы / Татарский ребенок 

Гумар Баширов. Нинди ул Татарстан? / Какой он Татарстан.Тематический тест 

Тема 4. Зима. Моя семья 

Виталий Бианки. Куян, Көртлек, Аю һҽм Кыш бабай / Заяц, Куропатка, Медведь и Дед 

Мороз. 

Роберт Миннуллин. Чыршы ҽйлҽнҽсендҽ / Вокруг ѐлки. 

Васима Хайруллина. Ҽдҽп / Приличие. 

Абдулла Ахмет. Малайлар аңламады / Мальчики не поняли. 
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Ахсан Баян. Яхшылык кире кайта / Доброта возвращается . 

Рафис Гиззатуллин. Көтелмҽгҽн сорау / Неожиданный вопрос.Тематический тест 

Тема 5. Мои родственники. Весна 

Резеда Валиева. Туган көндҽ / В день рождения. 

Рабит Батулла. Карурманга бара Мөбарҽк / Мубарак идет в тѐмный лес. 

Фанис Яруллин. Кояштагы тап / Пятно на солнце. Тематический тест 

Творческая работа. 

Тема 6. Мы любим сказки 

Гөлчҽчҽк / Гульчачак. Татарская народная сказка. 

Тату туганнар / Дружная родня. Корейская народная сказка 

Габдулла Тукай. Су анасы / Водяная. Проектная работа. 

Внеклассное чтение по сказкам. Инсценировки сказок. 

Тема 7. В здоровом теле здоровый дух. Лето 

Йолдыз Шарапова. Татарстан — спорт иле / Татарстан — страна спорта. 

Хакимҗан Халиков. Хҽрҽкҽттҽ — бҽрҽкҽт / В движение — сила. 

Галимжан Ибрагимов. Җҽйге көндҽ / В летний день . 

Гариф Ахунов. Сабан туенда / на Сабантуе. Творческая работа. 

Тематический тест. Контрольная работа 

4 класс 

Тема1. Устное народное творчество 

Татарская народная сказка. Җил арба / Телега ветра. 

Фатих Амирхан. Ай өстендҽ Зөһрҽ кыз / Зухра на Луне. 

Сак-Сок / Сак-Сок. Баит. 

Иван Крылов. Карга белҽн Төлке / Ворона и Лисица. Басня. 

Габдулла Тукай. Яшь агач / Молодое дерево. Басня 

Тема 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. 

Абдулла Алиш. Койрыклар / Хвосты. 

Рашит Башар. Сандугачлы Ак инеш / Соловьиная роща. 

Гарафи Хасанов. Кышкы урман / Зимний лес. 

Фанис Яруллин. Иң бҽхетле төн / Самая счастливая ночь. 

Проектные работы. Творческая работа 

Тема 3. Писатели детства 

Шаукат Галиев. Камырша / Стих о толстом мальчике. Камырша. 

Роберт Миннуллин. Ҽни, мин көчек күрдем / Мама, я увидел щенка. 

Хакимзян Халиков. Дҽү ҽти. Мой дед. 

Хакимзян Халиков. Чыпчык баласы Чырчыр турында ҽкият / Сказка о воробушке. 

Фанис Яруллин. Ап-ак иткҽн / Девочка «трудяга». 

Фанис Яруллин. Юылмас хурлык / Несмываемый стыд. 

Творческая работа. Тематический тест 

Тема 4. Торопись делать добро 

Даржия Аппакова. Шыгырдавыклы башмаклар / Скрипучие башмаки. 

Михаил Зощенко. Мескен Федя / Бедный Федя. 

Резеда Валиева. Җиңү көнендҽ / В день Победы. 
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Проектная работа. Тематический тест 

Тема 5. Счастливое детство 

Набира Гиматдинова. Сертотмас Кҽҗҽ / Болтливая Коза. 

Юрий Ермолаев. Сҽгать ярдҽм итте / Часы помогли.Внеклассное чтение. 

Творческая работа. Тематический тест 

Тема 6. Таинственный мир фантастики 

Лябиб Лерон. Шүрҽле малае / Сын Шурале. 

Адлер Тимергалин. Сҽер планетада / На странной планете (отрывок). 

Творческая работа. Тематический тест. 

Тема 7. Писатели мира. Переводы 

Ганс Христиан Андерсен. Чыдам кургашын солдат / Стойкий оловянный солдатик. 

Джонатан Свифт. Гулливер сҽяхҽте / Путешествие Гулливера. Внеклассное чтение. 

Контрольная работа 
 

2.2.2.5.Иностранный (английский) язык 
 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

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

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

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

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

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

занятия на уроках. 

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

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно_трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
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• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. 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 объѐме 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. 
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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 распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные предложения с 

because. 

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

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 неопределѐнным, определѐнным 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн 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), неопределѐнные (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. 
 

2.2.2.6.Математика 

Содержание программы по УМК «Школа России» 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

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. 

Алфавитная нумерация. (латинские и славянские буквы) 

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). 

Происхождение старинных мер массы. Решение задач с единицами массы 

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. 
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). Восстановление знаков 

действий и скобок.Решение выражений с двумя скобками. Графическая интерпретация 

умножения и деления. Признак делимости. Составные уравнения ( знакомство). 

Восстановление знаков действий и скобок в выражения. Формула деления с остатком х. 

Нахождение среднего арифметического. 

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. 

Решение задач с использованием мер длины. Анализ задачи, построение графических 

моделей, планирование и реализации решения. Решение многовариантных задач. Решение 

логических задач на взвешивание. Решение задач путем составления уравнений . Задачи с 

изменением вопроса. 

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. Числовой луч. Обозначение числового 

луча. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус.Обозначение угла. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Решение задач на нахождение периметра многоугольников.Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Вычисление площади треугольника. Решение нестандартных геометрических задач. 

Масштаб. Деление геометрических фигур на равные части. Геометрия в узорах. Нахождение 

площади нестандартных фигур. Моделирование из проволоки. Геометрические фигуры в 

архитектуре. 

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). 

Операции. Объект и результат операции. Обратные операции. Части и целое. Программы с 

вопросами. Множества. Элементы множества. Объединение и пересечение множеств. 
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Программа действий. Алгоритм. Поиск закономерностей. Магические квадраты. Система 

счисления. Числовые головоломки. Решение логических задач со спичками 

Примечание: курсивом обозначены темы,изучаемые за счѐт часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Примечание: курсивом обозначены темы,изучаемые за счѐт часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
 

2.2.2.7.Окружающий мир 
 

Содержание программы по УМК «Школа России» 

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 времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты 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 своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

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

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие.части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

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

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

 
 



202 
 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – 

пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

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. 
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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. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

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

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

 
 



204 
 

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

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

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. 
 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предмета 

Предмет «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. 
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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. 
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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. 
 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Содержание по УМК «Школа России» 

1. 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.). 
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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 и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и 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). 

2. 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. 

3. 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 
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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. 

4. Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторскойдеятельности.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, 
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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. 
 

2.2.2.10. Музыка 

Содержание по УМК «Школа России» 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

« Музыкальная картина мира». 

1 класс 

«Музыка вокруг нас». И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. 

Душа музыки — мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна... 

Музыкальная азбука. Музыкальные и народные инструменты. Раскрываются следующие 

содержательные линии. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. «Садко». Из русского 

былинного сказа. Звучащие картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается 

торжество. Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы. Раскрываются 

следующие содержательные линии. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

«Музыка и ты». Край, в котором ты живѐшь. Художник, поэт, композитор. Музыка утра. 

Закрепление знаний. Музыка вечера. Музы не молчали. Музыкальные портреты. Разыграй 

сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Мамин праздник. Обобщающий урок. 

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. Чудесная лютня (по 

алжирской сказке). Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка в жизни 

ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин 

природы (слова — краски — звуки). Образы защитников Отечества в музыке. Музыкальные 

поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Былины и 

сказки о воздействующей силе музыки. Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. 

«Ничего на свете лучше нету». Афиша. Программа. Обобщающий урок. Раскрываются 

следующие содержательные линии. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в 

кино. Афиша музыкального спектакля, фонограмма концерта для родителей. 

2 класс 

«Россия – Родина моя». Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальный пейзаж. Образы родной 

природы в музыке русских композиторов. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Средства музыкальной выразительности. Государственные символы России (флаг, 

герб, гимн). Гимн — главная песня нашей Родины. Художественные символы России 

(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

«День, полный событий». Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. 

Танцы, танцы, танцы... Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. 

Колыбельные. Мама. Раскрываются следующие содержательные линии. Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П.Чайковского и С. Прокофьева. 

Музыкальные инструменты: фортепиано - его выразительные возможности. Песенность, 
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танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя музыкальных 

сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. 

Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

«О России петь – что стремиться в храм». Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

Святые земли Русской. Александр Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством 

Христовым! Рождество Христово. Раскрываются следующие содержательные линии. 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли 

Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский. Воплощение их 

образов в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. 

Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения 

и колядки. Музыка на новогоднем празднике. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка в 

народном стиле. Сочини песенку. Проводы зимы. Встреча весны. Раскрываются следующие 

содержательные линии. Фольклор — народная мудрость. Оркестр русских народных 

инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая 

партитура. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: 

проводы зимы (Масленица), встреча весны. Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. 

Народные песенки, заклички, потешки. 

«В музыкальном театре». Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы 

и балета. Волшебная палочка. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное 

мгновенье! Увертюра. Финал. Раскрываются следующие содержательные линии. 

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: 

опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 

Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и 

Людмила». Музыкальные темы - характеристики главных действующих лиц. Финал. 

«В концертном зале». Симфоническая сказка «Петя и Волк». Раскрываются следующие 

содержательные линии. Жанровое многообразие инструментальной и симфонической 

музыки. Симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и 

различных групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. Картинки с выставки. 

Музыкальное впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! Симфония № 40. Увертюра. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальная живопись. «Картинки с 

выставки» М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Симфония 

№ 40 соль минор В.-А. Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Взаимодействие тем-

образов: повтор, контраст. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А. 

Моцарта, М. Мусоргского. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»Волшебный цветик-семицветик. 

Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. И всѐ это — Бах! Всѐ в движении. 

Тройка. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. Легенда. 

Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла. Первый. Мир композитора. Могут ли 

иссякнуть мелодии? Раскрываются следующие содержательные линии. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, В.-А. 

Моцарта, Г. Свиридова, Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - 
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рисунок, лад - цвет). Международный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в Москве. 

Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

3 класс 

«Россия – Родина моя». Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. 

Виват, Россия! Наша слава – русская держава. Кантата «Александр Невский». Опера «Иван 

Сусанин». Родина моя! Русская земля... Да будет во веки веков сильна... Раскрываются 

следующие содержательные линии. Песенность музыки русских композиторов. Образы 

родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, 

кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности музыкального языка. 

«День, полный событий» . Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

В детской. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Раскрываются следующие содержательные 

линии. Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, 

портрет в вокальной и Инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность 

музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, 

фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. 

Мусоргский, Э.Григ). 

«О России петь – что стремиться в храм». Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. 

Древнейшая песнь материнства Тихая моя нежная моя добрая моя, мама! Вербное 

воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. Раскрываются следующие содержательные 

линии. Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники 

Русской православной церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). Святые 

земли Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, 

величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, 

воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Настрою гусли на старинный лад... Певцы русской 

старины. Былина о Садко и Морском царе. Лель, мой Лель... Звучащие картины. Прощание с 

Масленицей. Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр былины в русском 

музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Образы 

былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). Народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров 

русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 

«В музыкальном театре». Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. Фарлаф. 

Увертюра. Опера «Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 

Полна чудес могучая природа... В заповедном лесу. Океан-море синее. Балет «Спящая 

Красавина». Две феи. Сцена на балу. В современных ритмах. Раскрываются следующие 

содержательные линии. Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация 

жизненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, 

сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах.) Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. 

Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

«В концертном зале». Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие 

картины. Музыкальные инструменты. Сюита «Пер Понт». Странствия Пера Гюнта. Севера 

песня родная. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал 

симфонии. Мир Бетховена Раскрываются следующие содержательные лиши. Жанр 
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инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка 

— их выразительные возможности (И.-С.Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, 

симфоджаз. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные инструменты: 

скрипка. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» Чудо-музыка. Острый ритм - джаза 

звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. Прокофьева. Певцы родной природы. 

Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовѐт. Раскрываются следующие 

содержательные линии. Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль 

композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. 

Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, 

ритма, тембров инструментов, манеры исполнения джазовой музыки, импровизация как 

основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Мир музыки С- Прокофьева. Псицы родной природы: П. Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр 

литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. 

Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

4 класс 

«Россия – Родина моя» . Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей... Как сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка? Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь! 

Раскрываются следующие содержательные линии: Красота родной земли, человека в 

народной музыке и сочинениях русских композиторов. Общность интонаций народного и 

композиторского музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров 

народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; 

особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. 

Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), 

патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 

«О России петь — что стремиться в храм..» Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. Родной 

обычай старины. Светлый праздник. Раскрываются следующие содержательные линии. 

Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь 

Владимир, Илья Муромский и др.), их почитание и восхваление. Святые равноапостольные 

Кирилл и Мефодий - создатели славянской письменности. Религиозные песнопения 

(стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их мелодики, ритма, исполнения. 

Праздники Русской православной церкви (Пасха). Церковные и народные традиции 

праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

«День, полный событий» . Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... Зимнее утро. 

Зимний вечер. Что за прелесть эти сказки! Три чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский 

монастырь. Приют, сияньем муз одетый... Раскрываются следующие содержательные линии. 

Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические 

образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, 

Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки: 
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колокольные звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романсы, 

инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, сияньем муз одетый. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Композитор - имя ему народ. Музыкальные 

инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Музыкант-чародей. 

Народные праздники. (Троица). Раскрываются следующие содержательные линии. Народная 

песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и эпох. 

Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: 

повтор, контраст, вариационность, импровизаиионность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного 

творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских 

народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси 

(Троица) Икона «Троица А. Рублева. 

«В концертном зале» Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Старый замок. 

Счастье в сирени живет... Не молкнет сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, танцы... 

Патетическая соната. Годы странствий. Царит гармония оркестра. Раскрываются следующие 

содержательные линии. Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, 

романс, баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической (симфония, симфоническая увертюра) музыки. Особенности музыкальной 

драматургии (сочинения А. Бородина, П. Чайковского, С. Рахманинова, Л. Бетховена). 

Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, 

прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. 

Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы. 

«В музыкальном театре» Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля (II 

действие). За Русь мы все стеной стоим... (Ш действие). Сцена в лесу (IV действие). 

Исходила младешенька. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Балет 

«Петрушка». Театр музыкальной комедии. Раскрываются следующие содержательные 

линии: События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, 

песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы 

драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития 

музыкальных образов в балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и 

своеобразие музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности 

мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» Прелюдия. Исповедь души. 

Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В     интонации спрятан человек. 

Музыкальные      инструменты. Музыкальный сказочник.      Рассвет на Москве-реке. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Произведения композиторов-классиков 

(С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. 

Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и др.). Сходство и различия 

музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и 

др.). Интонационная выразительность     музыкальной     речи: гитара. Классические и 
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современные образы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая 

импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и 

сказок в произведениях Н.Римского – Корсакова. Образы Родины в музыке М Мусоргского. 
 

2.2.2.11.Технология 

Содержание по УМК «Школа России» 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и еѐ 

значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и др. разных народов России и мира). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические, 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, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 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 работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, 

сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. 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), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с 

помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание 

ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
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вышивка, аппликация и др.).Умение читать инструкционную и технологическую карты и 

изготавливать изделие с опорой на неѐ. Использование измерений и построений для решения 

практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование. Общее представление о мире техники (транспорт, 

машины и механизмы). Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и др.) Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способов 

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, модели, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.). Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере. Информация, еѐ отбор 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 приѐмы поиска информации по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными 

ресурсами), ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях. Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера. Освоение программ Word, PowerPoint. 
 

2.2.2.12.Физическая культура 

Содержание по УМК «Школа России» 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физической подготовкой и укрепления здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Народные игры как оздоровительный и культурный компонент. Спортивные игры: футбол, 

баскетбол. 

Из истории физической культуры. История древних Олимпийских игр: возникновение 

первых соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом. Физическая культура 

у народов Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. История 

развития физической культуры в XVII–XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат 

русской армии. Самбо как элемент национальной культуры и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности. 
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Разновидности и правила выполнения. Характеристика 

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

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки по скорости и продолжительности выполнения упражнения, по изменению 

величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Программа ВФСК «ГТО» 

Способы физкультурной деятельности 

Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его значение для 

укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. Оздоровительные занятия 

физическими упражнениями в режиме дня: комплексы утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств. 

Графическая запись физических упражнений. Наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела. Определение качества 

осанки. Определение уровня развития физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. Игры и развлечения. Подвижные 

игры во время прогулок: правила организации и проведения подвижных игр, выбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем. Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и 

увеличения подвижности суставов. Самостоятельно выполнять комплексы утренней 

гимнастики и физкультурных пауз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «Футбол». 

Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, внутренней и средней частями подъема); 

остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); ведение мяча 

(средней и внешней частью подъема); обманные движения; отбор мяча (отбивание ногой в 

выпаде); вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с места). Выполнение ударов на точность в 

ворота, партнеру. Остановка опускающегося мяча серединой подъема. Рациональность 

использования ударов по мячу, ведения мяча, остановки от направления траектории и 

скорости полета мяча и с места расположения соперника в игровой деятельности. Элементы 

тактических действий. Подвижные игры – «мяч ловцу», «два мороза», «коршун и цыплята», 

«салки», «невод», «попади в цель», «пятнашки», «зайцы в огороде», «точный расчет», «лиса 

и куры», «метко в цель», «к своим флажкам», «кто дальше бросит». 

Раздел «Баскетбол». 

Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений (перемещения 

приставными шагами; противоходом в средней и низкой стойке). Специальные беговые 

упражнения. Броски набивного (медбола, фитбола) мяча одной, двумя руками; передача и 
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ловля набивного (медбола, фитбола) мяча. Ведение баскетбольного мяча правой и левой 

рукой на месте, шагом, бегом по прямой, по дуге, с изменением направления, с изменением 

высоты отскока мяча, направления и скорости, при сближении с соперником, с остановками 

по сигналу. Броски мяча в упрощенных условиях (одной рукой двумя руками от груди с 

места, в том числе с отражением от щита). Броски, ловля мяча, передача партнеру. Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди, стоя на месте. Игровые упражнения с малыми и 

большими мячами. Игры – задания. Подвижные игры: «зоркий глаз», «падающая палка», 

«день и ночь», «борьба за мяч», «мяч ловцу», «метатель», «охотники и звери», «ведение 

парами», «гонка по кругу». Подвижные игры с тактическими действиями «брось — поймай», 

«выстрел в небо», «мяч среднему», «мяч соседу», «бросок мяча в колонне», «подвижная 

цель», «попади в кольцо», «гонки баскетбольных мячей». 

Раздел «Волейбол». Подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. Перемещение приставными 

шагами. Передача мяча сверху в парах на месте и после перемещения вперед. Прием мяча 

снизу на месте. Игра по правилам. 

Модуль 2. Самбо. 

Раздел «Гимнастика». 

Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд, перестроения поворотом в движении. Акробатические упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; 

равновесие; гимнастический мост. Акробатические комбинации - различные 

варианты разнообразных акробатических упражнений, логично связанных между собой. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, упоры, перемахи и их сочетание в 

гимнастических комбинациях. Пример: из виса стоя прыжком в упор — опускание вперед в 

вис присев — толчком ног перемах ногами под перекладиной в вис согнувшись — 

поочередно отпуская руки, вис на согнутых ногах — поднимая туловище вперед, вис на 

согнутых ногах и руках (вис завесом двумя) — разгибая ноги и опуская их назад, вис стоя 

сзади — отпуская руки, шагом вперед основная стойка. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Танцевальные упражнения. Лазанье 

по шесту; передвижения и повороты на гимнастической скамейке. Игры - задания с 

использованием строевых упражнений: «Становись — разойдись», «Смена мест», Игры-

задания на координацию движений: «веселые задачи», «запрещенное движение». Подвижные 

игры: «у медведя во бору», «раки», «совушка», «салки-догонялки», «альпинисты», «змейка», 

«не урони мешочек», «петрушка на скамейке», «пройди бесшумно», «через     холодный 

ручей», «парашютисты», «догонялки на марше». 

Раздел «Самбо (введение)». 

Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приѐмы самостраховки: на спину 

перекатом, на бок перекатом, при падении вперед на руки, при падении на спину через мост, 

на бок кувырком. Упражнения для бросков: удержаний, выведения из равновесия, подножек, 

подсечек, бросков захватом ног. Упражнения для тактики: подвижные игры, игры-задания. 

Изучение приѐмов в положении лѐжа. Удержания: сбоку, со стороны головы, поперек, 

верхом. Варианты уходов от удержаний. Учебные схватки на выполнение изученных 

удержаний. Переворачивания партнера, стоящего в упоре на руках и коленях: захватом рук 

сбоку, рычагом, скручиванием захватом руки и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи и 
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руки с упором голенью в живот. Активные и пассивные защиты от переворачиваний. 

Комбинирование переворачиваний с вариантами удержаний. 

Броски. Выведение из равновесия: партнера стоящего на коленях рывком и скручиванием, 

партнера в приседе толчком, партнера стоящего на одном колене рывком, скручиванием, 

толчком. Игры-задания и учебные схватки на выполнение изученных выведений из 

равновесия. 

Модуль 3. Лѐгкая атлетика. 

Освоение навыков ходьбы. Ходьба с изменением длины и частоты шага; с преодолением 

препятствий; спортивная ходьба. 

Освоение навыков бега. Челночный бег и беговые эстафеты. Смешанные передвижения. 

Медленный, равномерный, продолжительный бег на средние дистанции. Кросс по 

слабопересечѐнной местности. Чередование бега и спортивной ходьбы. Бег с ускорением. 

Освоение навыков прыжков. Прыжки с места и с разбега в высоту; в длину. Прыжки через 

естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. 

Овладение навыками метания. Метание малого мяча на точность, дальность и заданное 

расстояние. Броски набивного мяча. 

Подвижные игры беговой направленности: «два мороза»; «пятнашки»; салки «не попади в 

болото»; «пингвины с мячом»; «зайцы в огороде»; «лисы и куры»; «к своим флажкам»; «кот 

и мыши»; «быстро по местам»; «гуси – лебеди»; «не оступись»; «вызов номеров»; «невод»; 

«третий лишний»; «заяц без места»; «пустое место»; «салки с ленточками»; «кто обгонит»; 

«мышеловка», бег по «лестнице». Эстафеты - «спринт - барьерный бег 4 «спринт -

«слалом»»; «прыжки со скакалкой» и др. классики (различные варианты прыжковых 

упражнений и заданий). Подвижные игры на отработку навыков метания - «мяч соседу»; 

метко в цель»; «кто дальше бросит»; «белые медведи»; «круговая охота». 

Вариативный блок. 

Модуль 4. Лыжная подготовка. 

Освоение организующих команд и приѐмов на лыжах (с лыжами): строевые упражнения, 

построение и перестроения на месте, повороты на месте и в движении, размыкания в строю, 

манипуляции с лыжным комплектом. Освоение упражнений на лыжах для развития 

скоростно-силовых качеств, координации и выносливости. Ходьба на неглубоком (глубоком) 

снегу, с препятствиями, подъемами и спусками. Передвижения ступающим шагом, 

скользящим шагом. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. Передвижения на 

извилистой лыжне при изменении направлений движения. Основные элементы техники 

классических лыжных ходов в облегченных условиях. Передвижение переменным 

двушажным ходом. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление 

подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. Обучение 

торможению «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Обучение 

поворотам на месте и в движении. Основные элементы конькового хода. 

Прохождение дистанции до 1000 м. Эстафеты с этапами по 150 м. Подвижные игры и игры 

– задания: «удержание равновесия», «общий старт», «переноска палок», «старт шеренгами», 

«быстрый лыжник», «быстрая команда», «с горы в ворота». 

Модуль 5. Плавание. 

Подводящие упражнения: имитация вхождения в воду; имитация передвижения по дну 

бассейна; имитация упражнения на всплывание, лежание и скольжение. Упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Специальные дыхательные и корригирующие упражнения. 
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Модуль 6. Модуль отражающий национальные, региональные или этнокультурные 

особенности. Народные игры. 

Освоение игр и игровых упражнений на развитие пространственного и интеллектуального 

мышления, воспитание физических качеств и приобщение к русской истории, культуре и 

быту. Освоение общеразвивающих упражнений без предметов (с предметами). Русские 

народные игры. Игры, отражающие отношение человека к природе: «два мороза», «белые 

медведи», «гуси-лебеди», «волк во рву», «волк и овцы», «вороны и воробьи», «змейка", 

«зайцы в огороде», «пчелки и ласточки», «попрыгунчики- воробушки», «кошки-мышки», 

«море волнуется», «у медведя во бору», «коршун и наседка», «стадо», «совушка», «хромая 

лиса», «филин и пташки». «лягушата», «медведь и медовый пряник», «зайки и ежи», 

«ящерица», «хромой цыпленок», «оса» и их вариативность. 

Игры, отражающие быт русского народа: «дедушка-рожок», «домики», «ворота», 

«встречный бой», «защита укрепления», «заря», «корзинки», «каравай», «невод», «охотники 

и утки», «ловись рыбка», «по кочкам и пенечкам», «птицелов», «рыбаки и рыбки», «удочка», 

«продаем горшки», «защита укрепления», «захват флага», «шишки, желуди, орехи». 

Игры, направленные на развитие координации, внимания, быстроты и ловкости: «бабки», 

«городки», «горелки», «городок-бегунок», «двенадцать палочек», «жмурки», «игровая», «кто 

дальше», «ловишка», «котлы», «ляпка», «пятнашки», «платочек-летуночек», «считалки», 

«третий – лишний», «чижик», «чехарда», «кашевары», «отгадай, чей голосок», «веревочка 

под ногами» и др. 

Игры, отражающие многовековые традиции боевой культуры (единоборств) - (храбрейших 

русских богатырей, легендарных полководцев, воинов земли русской): «тяни в круг», «бой 

петухов», «достань камешек», «перетяни за черту», «тяни за булавы», «борящаяся цепь», 

«цепи кованы», «перетягивание каната», «перетягивание прыжками», «вытолкни за круг». 

«защита укрепления», «сильный бросок», «каждый против каждого», «бои на бревне». 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на начальном уровне обучения. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки 

зрения индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный подход, означает 

учет особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, 

телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств, 

состояния сохранных функций — двигательных, сенсорных, психических, 

интеллектуальных. Основная задача учителя на уроке состоит в том, чтобы, опираясь на 

конкретные способности и возможности каждого ребенка, создать максимальные условия 

для его «собственного роста». При индивидуальном подходе на уроках физической культуры 

данный подход реализуется полностью и зависит от профессиональной компетентности и 

методического мастерства учителя. 

Основные физические упражнения для детей с нарушением состояния здоровья: 

передвижения: ходьба, бег, подскоки; общеразвивающие упражнения: без предметов; с 

предметами (гимнастические палки, обручи, озвученные мячи, мячи разные по качеству, 

цвету, весу, твердости, размеру, мешочки с песком, гантели 0,5 кг и др.); на снарядах 

(гимнастическая стенка, скамейка, низкая перекладина, ребристая доска, тренажеры — 

механотерапия и т.д.);упражнения на формирование навыка правильной осанки; для 

укрепления сводов стопы; для развития и укрепления мышечно-связочного аппарата 

(укрепления мышц спины, живота, плечевого пояса, нижних и верхних конечностей); на 

развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем; на развитие равновесия, 

координационных способностей (согласованность движений рук и ног, тренировка 
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вестибулярного аппарата и пр.); на развитие точности движений и дифференцировки усилий; 

лазанье и перелазание (преодоление различных препятствий); на физическое расслабление 

мышц (релаксация мышц), сознательное снижение тонуса различных групп мышц. Они 

могут иметь как общий, так и локальный характер; специальные упражнения по обучению 

приемам пространственной ориентировки на основе использования и развития анализаторов; 

упражнения для развития мелкой моторики рук; для зрительного тренинга; упражнения по 

плаванию оздоровительного направления; упражнения по лыжной подготовке 

(скандинавской ходьбе) оздоровительной направленности. Рекомендуемые игры – бочче, 

городки, мини- гольф, баскетбол, футбол. 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

1. Цель и задачи духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся  

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при получении начального общего 

образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

Целью духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся  МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2»  на уровне начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» на уровне начального общего образования: 

В области формирования 

личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных      установок и моральных норм, 

традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной      самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей семьи; 
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формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты;     развитие 

трудолюбия,      способности к преодолению      трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования формирование основ российской культурной и гражданской 

социальной культуры:           идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному 

языку и культуре; формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и 

сопереживания им; становление гражданских качеств личности 

на основе демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным 

организациям,       к вере       и       религиозным       убеждениям; 

формирование        основ культуры межэтнического и 

межконфессионального       общения,       уважения       к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования формирование отношения к семье как основе российского 

семейной культуры: общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; формирование представления о традиционных 

семейных ценностях народов России, семейных ролях и 

уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при 

получении начального общего образования 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
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щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии 

с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности на уровне начального общего образования. 
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3. Основное содержание духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  на уровне начального общего 

образования 

Гражданско-патриотическое воспитание: ценностные представления о любви к 

России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; первоначальные 

нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; элементарные представления о 

политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, важнейших законах государства; представления о символах государства – Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; ценностное отношение к своему национальному языку и 

культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; первоначальные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и ее народов; уважительное отношение к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); первоначальные представления о значении религиозной 

культуры в жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; первоначальные 

представления о духовных ценностях народов России; уважительное отношение к 

традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; знание и выполнение 

правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на природе; уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; элементарные представления об основных профессиях; ценностное 

отношение к учебе как виду творческой деятельности; элементарные представления о 

современной экономике; 

 



224 
 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; представление об образовании и 

самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного 

человека, условии достижении личного успеха в жизни; элементарные представления о роли 

знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека и общества, об 

инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и 

производства; первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; первоначальный опыт организации и 

реализации учебно-исследовательских проектов; первоначальные представления об 

ответственности за использование результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих     технологий в процессе     обучения     и     во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни; элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам; отрицательное отношение к употреблению психоактивных 

веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; понимание 

опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, 

наркотических веществ, бесконтрольного употребление     лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; первоначальное понимание значений 

понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о 

возможностях противостояния им; первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; первичный опыт 

социального партнерства и межпоколенного диалога; первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных технологий       для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 
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Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; способность 

формулировать собственные эстетические предпочтения; представления о душевной и 

физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к 

опрятному внешнему виду; отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека; элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, 

общественном согласии; интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; знание правил безопасного поведения в школе, быту, на 

отдыхе, городской среде, понимание необходимости их выполнения; первоначальные 

представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; элементарные 

представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; знание 

истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; первоначальные знания правил эффективного, 

бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; понимание 

значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; ценностные 

представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 
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в мире; элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям 

и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Модель организации работы по духовно-нравственному воспитанию, развитию 

обучающихся, принципы и особенности организации воспитания, развития 

обучающихся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» на уровне начального общего 

образования 

Организация работы по духовно-нравственному воспитанию, развитию обучающихся 

связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные 

проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие 

и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 

родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 
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В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления 

– советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских 

активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не 

на стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса 

воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, 

предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному 

процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного участия в 

управлении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов 

выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления 

учебновоспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое     социокультурное развитие и     сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 

и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при 

получении начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной образовательного 

учреждения должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 
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значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные     идеалы — яркие,     эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы     являются действенными     средствами     нравственного 

воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 
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достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами 

и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2»  при получении начального общего образования 

Особенность программы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся  

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  заключается в интеграции урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

В рамках урочной деятельности осмысление ценностей происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим 

предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 

обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия. 

Во внеурочной деятельности обучающиеся формируют ценностные знания и опыт, 

приобретаемые в процессе участия в специально организованных воспитательных 

мероприятиях (классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, 

работе объединений дополнительного образования). Внешкольная деятельность 

способствует приобретению обучающимися начального гражданского опыта в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении начального 

общего образования в рамках реализации программы духовно-нравственного воспитания, 

развития: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко- патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 
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знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований,      сюжетно-ролевых игр на      местности, встреч с      ветеранами и 

военнослужащими; получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны 

(в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских 

военноспортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение окружающего мира. 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как       театральные постановки              литературно 

музыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих 

культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 
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дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают     первоначальные навыки     сотрудничества, ролевого взаимодействия     со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; получают элементарные представления о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в 

ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 
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получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; активно 

участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; получают первоначальные навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание:  

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); учатся организовывать 

правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учебы и отдыха; получают элементарные представления о первой 

доврачебной помощи пострадавшим; получают представление о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том 

числе об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, 

табакокурении, интернетзависимости, алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих 

свободу личности; получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи        с        медицинскими работниками,        сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов и пр.); 

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях 

и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
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получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; приобретают 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе посильного 

участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, 

школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; моделируют (в виде 

презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; принимают 

посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе территории; приобретают первичные навыки 

использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках 

деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, 

интерактивного общения со сверстниками из других регионов России. 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 
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наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); получают первичный опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения себя в доступных 

видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных 

кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в процессе 

проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности,     реализации     культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; участвуют в художественном оформлении 

помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных 

органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; 

участвуют в принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и 

т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 
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получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); участвуют в развитии школьных средств массовой 

информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных 

кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 
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грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских 

организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

1 уровень – 
(1 класс) 

Формы 

Беседы 

 
 
 
 
 
 

Классные часы 
 
 
 
 
 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

Мероприятия 

Здравствуй школа», «Правила поведения в школе», «Что 

такое доброта?», «Государственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое здоровье». 

«Что значит - быть учеником?», Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Наши семейные традиции», «Разговор о 

правильном питании» 

«В кругу друзей», «Добру и милосердию путь открыт», 

«Красивые и некрасивые поступки», «Защитим природу», 

«Моя семья»; «Моя малая Родина», «Народные приметы», 

«Мой домашний любимец», «Профессия моих родителей», 

«Что мы должны знать о здоровье» 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 

Акция «Зеленый лист» 

Акция «Засветись» 

Экологические уроки и десанты 

День добра и уважения 

День матери в России 

Эстафета добрых дел 

День птиц 

Посвящение в первоклассники 

«Бал первоклассников» 

Фестиваль «Секреты дружного класса» 

Конкурс «Самый читающий ученик». 

Праздник поэзии «Тайны родного края» 

Конкурс творческих работ «Безопасный маршрут», Лучшая 

открытка» (ко Дню пожилого человека, к 23 февраля, 8 

марта, Дню Победы) 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Будь бдительным на льду!» 

Конкурс чтецов «Живая классика» 
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2 

уровень – 

(2-3 
классы) 

 

Спортивные 

соревнования, 

сюжетно-

ролевые игры 
 
 
 

Экскурсионно-

краеведческая 

деятельность, 

культурный 

досуг 

Проектная 

деятельность 

Беседы 
 
 
 
 
 
 

Классные часы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивные 

Профилактические мероприятия «Внимание – дети!» 

День здоровья 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная 

семья» 

«Веселы старты» 

«А, ну-ка, мальчики» 

«А, ну-ка, девочки» 

«Правила безопасности» 

Экологические экскурсии, посещение театров, музеев, 

библиотек, культурных центров города, туристические 

походы выходного дня 
 
 

«Моя любимая буква», «Моя семья» 
 

«Здравствуй, школа», «Как появилась религия», «Что такое -

Конституция ?», Государственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться - всегда пригодиться», «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», «Наши семейные традиции», цикл бесед 

«Учись учиться», «Береги здоровье смолоду», «Разговор о 

правильном питании», 

«В кругу друзей», «Добру и милосердию путь открыт», 

«Красивые и некрасивые поступки», «Моя Родина», «Все мы 

разные, но все мы равные», «Здорово, когда на свете есть 

друзья...», «Хочу и надо - трудный выбор», «Профессии моих 

родителей», «Люблю, тебя, родной край», «Народный 

костюм», «Моя родословная», «Улицы моего города», «Моя 

любимая книга», «Профессия Родину защищать», «Что мы 

должны знать о здоровье» 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 

Акция «Засветись» 

Акция «Зеленый лист» 

Экологические уроки и десанты 

День птиц 

День героев отечества 

День добра и уважения 

День матери в России 

Эстафета добрых дел 

Фестиваль театров «Новогодняя сказка» 

Фестиваль «Секреты дружного класса» 

Марафон «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Фестиваль патриотической песни 

Конкурс «Самый читающий ученик». 

Праздник поэзии «Тайны родного края» 

Конкурс творческих работ «Безопасный маршрут», Лучшая 

открытка» (ко Дню пожилого человека, к 23 февраля, 8 

марта, Дню Победы) 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Будь бдительным на льду!», «Весна красна», 

Профилактические мероприятия «Внимание – дети!» 

Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Дни здоровья, Спортивные соревнования «Мама, папа, я - 
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соревнования, 

сюжетно-

ролевые игры 

спортивная семья», «Спортивный 

старты», «Масленица», «А, ну-ка, 

девочки», «Все на лыжню» 

Татарстан», «Веселые 

мальчики», «А, ну-ка, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 уровень 

– 

(4 класс) 

Экскурсионно-

краеведческая 

деятельность, 

культурный 

досуг 

Проектная 

деятельность 

Беседы 
 
 
 

Классные часы 
 
 
 
 
 
 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивные 

соревнования, 

сюжетно-

ролевые игры 

Экскурсионно-

краеведческая 

деятельность, 

культурный 

досуг 

Экологические экскурсии, посещение театров, музеев, 

библиотек, культурных центров города, туристические 

походы выходного дня, посещение выставок художников 
 
 

«Богатство, отданное людям» 

«Разговор о правильном питании» 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям», 

«Мир человеческих чувств», «Для чего нужна религия», 

«Путешествие в храм»,        «Россия-Родина        моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир профессий». 

«Я- гражданином быть обязан», «Память сердца...», «Из 

истории семейной летописи», «Край любимый, край родной», 

цикл мероприятий «По страницам истории Отечества», «Мой 

любимый литературный герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит - быть полезным людям?», «Что мы 

должны знать о здоровье». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 

Акция «Зеленый лист» 

Акция «Засветись» 

День птиц 

Экологические уроки и десанты 

День добра и уважения 

День матери в России 

Фестиваль театров «Новогодняя сказка» 

Эстафета добрых дел 

Фестиваль «Секреты дружного класса» 

Фестиваль патриотической песни 

Конкурс «Самый читающий ученик» 

Конкурс творческих работ «Безопасный маршрут», 

Лучшая открытка» (ко Дню пожилого человека, к 23 

февраля, 8 марта, Дню Победы) 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Будь бдительным на льду!» 

Марафон «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Праздник поэзии «Тайны родного края» 

Профилактические мероприятия «Внимание – дети!» 

Дни здоровья, Спортивные соревнования «ГТО –всей 

семьей», «Спортивный Татарстан», «Масленица», «А, ну-ка, 

мальчики», «А, ну-ка, девочки», 
 

Экологические экскурсии, посещение театров, музеев, 

библиотек, культурных центров города, туристические 

походы выходного дня, профессиографические экскурсии на 

предприятия города 
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Проектная «Копилка моих достижений» 

деятельность «История моей семьи в истории моей страны», 

«Я и мир вокруг меня». 

5. Совместная деятельность  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2», семьи и 

общественности в рамках реализации программы духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся на уровне начального общего образования 

Воспитание, развитие и социализация младших школьников осуществляются не только 

школой, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных 

условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-

эмоционального     развития,     социального созревания     большое влияние оказывает 

содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

Взаимодействие     школы     и семьи     имеет решающее значение     для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов 

могут принимать традиционные российские религиозные организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся при получении начального общего образования  МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2»  взаимодействует с общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодѐжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности 

и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При 

этом используются различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в школе. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты, интеллектуальные марафоны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад 
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семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 

необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. 

Система работы  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  по повышению 

педагогической культуры родителей основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей в МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» используются следующие формы работы: 

• родительское собрание, 

• родительская конференция, 

• образовательный форум, 

• собрание-диспут, 

• родительский лекторий, всеобуч, 

• семейная гостиная, 

• встреча за круглым столом, 

• вечер вопросов и ответов, 

• семинар, 

• педагогический практикум, 

• тренинг для родителей и др. 

6. Планируемые результаты реализации программы духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при 

получении начального общего образования 

Каждое из основных направлений программы духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении начального 

общего образования должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
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знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень 
Особенности возрастной 

Действия педагога 
 

1 уровень –                Восприимчивость к новому Педагог должен поддержать     стремление 

(1 класс)                    социальному            знанию, ребенка к новому социальному знанию, 

стремление понять новую создать условия для самого воспитанника 

Приобретение школьную реальность в формировании его личности, включение 

школьником                                                                 его в деятельность по самовоспитанию 

социальных                                                                  (самоизменению) . 

знаний В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход     (усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и деятельности). 

2 уровень –                Во      втором      и      третьем Создание       педагогом       воспитательной 

(2-3 класс)                 классе,        как        правило, среды,     в     которой     ребенок     способен 

набирает      силу      процесс осознать, что его поступки, во-первых, не 

Получение развития детского должны разрушать его самого и 

школьником коллектива,                   резко включающую его       систему (семью, 

опыта активизируется                         коллектив, общество в целом), а во-

переживания       и межличностное                         вторых, не       должны       привести к 

позитивного взаимодействие     младших исключению его из этой системы. 

отношения           к школьников друг с другом. В основе используемых воспитательных 

базовым                                                                        форм      лежит системно-деятельностный 

ценностям                                                                    подход и принцип сохранения целостности 

общества                                                                      систем. 

3 уровень –                Потребность                        в Создание     к      четвертому     классу     для 

(4 класс)                    самореализации,                  в младшего            школьника            реальной 
общественном признании, возможности     выхода     в     пространство 

Получение в желаниями проявить и общественного действия, т.е. достижения 

школьником реализовать свои третьего уровня воспитательных 

опыта потенциальные                         результатов. 

самостоятельного     возможности,      готовность Такой     выход     для     ученика     начальной 

общественного         приобрести       для       этого образовательного      учреждения      должен 

действия.                   новые              необходимые быть обязательно оформлен как выход в 

личностные      качества      и дружественную       среду.       Свойственные 
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способности современной социальной ситуации 

конфликтность        и неопределенность 

должны быть      в     известной      степени 

ограничены. 

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение         необходимых         новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства             деятельности             по 

самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

7. Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2»  при реализации программы духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при получении 

начального общего образования, система мониторинга уровня сформированности 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2», является составной частью реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  

при получении начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации по МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2»  при получении начального общего образования в отдельных 

классах и в школе в целом. Организация исследования осуществляется совместными 

усилиями административного и психолого-педагогического коллектива средней школы 

№3 и предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов 

реализации программы в течение учебного года. Программа мониторинга включает в себя 

следующие направления (блоки исследования):  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного воспитания, 

развития и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по 

основным направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий 

и системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие 

учащихся).Блок 3. Исследование взаимодействия МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  с 

семьями воспитанников в рамках реализации программы программы духовно-

нравственного воспитания, развития обучающихся МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» при получении начального общего образования (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) 
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с возможностями участия в проектировании и реализации программы; степень 

вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного воспитания, развития младших школьников. 

В рамках мониторинга осуществляется психолого-педагогическое исследование и 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2»  по духовно –нравственному воспитанию и развитию 

обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное), педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. В 

рамках исследования выделяется три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало реализации ООП НОО МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2», начало учебного года) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации школой 

программы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» при получении начального общего образования; составление 

годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года и в течении всего 

времени реализации данной программы) предполагает реализацию школой основных 

направлений программы программы духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении начального общего 

образования; вреализацию и корректировку плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года, периода 

реализации программы) ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

программы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2»  при получении начального общего образования. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы и плана 

реализации программы в целом. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» программы духовно-нравственного воспитания, развития 

результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа реализации 

программы (до апробирования основных направлений программы), изучаются в 

сравнении с данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования 

основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики развития 

обучающихся, в рамках программы духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  при получении начального общего 

образования, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 
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Комплексная оценка эффективности реализуемой школой воспитательной 

программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного воспитания, развития младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы духовно-нравственного воспитания, развития 

(результаты исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде 

их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

школе (классе) исследуется по следующим направлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры,     направленное     на     нравственное развитие     учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях,     встреч с интересными     людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы обучающихся).  

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2»  с семьями младших школьников в рамках реализации программы 

исследуется по следующим направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детскородительских отношений и коррекционной работы). 
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• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы духовно-нравственного 

воспитания, развития по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть 

скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной 

работы (введение новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из 

блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания, 

развития обучающихся на уровне начального общего образования МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2», выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания, развития и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе (окончание учебного года, периода) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года, периода). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания, развития и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года, периода) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года, периода). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

воспитания, развития и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности     реализации МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» программы духовно-

нравственного воспитания, развития обучающихся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2». 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики 

и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» программы 

духовно-нравственного воспитания, 

развития должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой 

план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки 

тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов 

исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения 

планируемых результатов духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» на уровне начального образования. 

При составлении характеристики класса и индивдуальной психолого-педагогической 

характеристики обучающегося учитываются результаты исследования по трем основным 

компонентам: 

– характеристика достижений и положительных качеств обучающегося; 
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– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

– система психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования включаются в портфолио 

младших школьников (раздел «Материалы наблюдений»). 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП 

НОО МБОУ «Аксубаевская СОШ№2», в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов 

обучающихся в рамках оценки эффективности реализуемой МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» программы духовно-нравственного воспитания, развития осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам

 охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития 

обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при согласии 

родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности 

в детском и подростковом возрасте. 

Система мониторинга уровня сформированности духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся при получении начального общего образования в МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» Методологический инструментарий мониторинга духовно-

нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего 

образования в средней школе №3 предусматривает использование следующих методов: 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» по воспитанию 

и развитию обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и развития обучающихся. 
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Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-

нравтсвенного воспитания, развития обучающихся путѐм анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» по духовно-нравственному воспитанию, развитию обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Система мониторинга рассчитана на 4-х летнее исследование, целью которого является 

отслеживание динамики уровня сформированности духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся при получении начального общего образования. 

Методический инструментарий, используемый при проведении мониторинга уровня 

сформированности духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования, представляет собой совокупность анкет, 

опросных листов и тестов, применение которых позволяет получить комплексную оценку 

уровня духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 

Внедрение мониторинга уровня сформированности духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников в образовательной деятельности направлено на решение 

следующих задач: 

 выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об 

уровне сформированности духовно-нравственного воспитания и развития 

школьников; 

 систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного 

воспитания и развития школьников; 

 обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного воспитания и развития школьников; 

 информационное обеспечение анализа и прогнозирования динамики уровня 

сформированности духовно-нравственного воспитания и развития школьников. 

Ожидаемые результаты внедрения примерной программы мониторинга уровня 

сформированности духовно-нравственного воспитания и развития и воспитания младших 

школьников: 

 совершенствование планирования мероприятий, направленных на формирование 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников; 

 повышение качества результатов образования при получении начального 

образования; 
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 выявление разнообразных факторов риска и возможность оперативного 

планирования корректирующих мероприятий и совершенствования воспитательного 

процесса; 

 раннее выявление групп риска и формирование системы профилактики; 

 обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию младших школьников; 

 мониторинг реализации концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Методический инструментарий для достижения планируемых результатов по 

духовно-нравственному воспитанию, развитию обучающихся начального общего 

образования: 

Уровень сформированности личностной 

культуры через диагностику     выявления 

уровня развития самооценки 

Уровень сформированности социальной 

культуры через диагностику нравственных 

представлений младших        школьников 

самокритичность,                       коллективизм, 

самостоятельность,                           честность, 

принципиальность, справедливость). 

Уровень       сформированости личностной 

культуры через выявления мотивационных 

предпочтений в учебной деятельности 

Уровень      сформированности личностной 

культуры через эмоционального отношения 

к учению 
 

Уровень сформированности семейной 

культуры     через диагностику     семейных 

ценностей и представлений учеников 
 

Уровень социальной культуры через 

диагностику нравственного развития и 

воспитания младших школьников 
 

Уровень сформированности семейной 

культуры     через диагностику     семейных 

ценностей и представлений учеников 

1-4 

класс 
 

3-4 

класс 
 
 
 
 
 

1-2 
 
 

3-4 
 
 
 
 

1-2 

класс 
 
 

3-4 

класс 
 
 

3-4 клас 

Методика «Лесенка» 
 
 

Методика «Незаконченные 

предложения» 
 
 
 
 
 

Анкета для первоклассников по 

оценке (Н.Лусканова) 
 

Мотивация учения и 

эмоционального      отношения к 

учению 

(Модификация А.Д. Андреева) 

Анкета «Я и моя семья» 

Анкета «Семья и школа» 

Анкета «Духовная близость детей 

и родителей» 

Методика «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

(адаптированная) 
 

Анкета «Ответственность в 

семье» 

Анкета «Семья и воспитание 

толерантности» 

Анкета «Культура семейных 

отношений» 
 

Выявление низкого уровня сформированности всех показателей духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников (личностной культуры, социальной культуры, семейной 

культуры), одного или двух показателей (в любом сочетании) духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников является основанием для осуществления коррекционно-

развивающей работы с младшими школьниками. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Нормативно-правовойи документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» являются Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, Концепция духовно-

нравственного     развития     и воспитания личности гражданина России. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (8 апреля 2015 г. 

№ 1/15), а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

Срок освоения программы – 4 года 

Мероприятия на учебный год по Программе формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни вносятся в учебно-воспитательный план школы. 

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 ребѐнка. 

Предусмотренные Программой направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

отражают специфику МБОУ «Аксубаевская СОШ№2», запросы участников 

образовательных отношений и призваны обеспечивать достижение планируемых результатов 

ООП НОО. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни содержит пять разделов: 

1. Цель, задачи и планируемые результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического,     психологического и социального     здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе. 

2. Основные направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 

участников образовательных отношений. 

3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного  
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образа жизни обучающихся. 

Цели и задачи Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

- формировать 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 учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

В основу Программы положены принципы: 

Актуальности - он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

Доступности - младшим школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем 

информации, который предполагает сочетание изложения гигиенической информации 

теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его восприятие. 

Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и 

принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования 

драматических сцен. 
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Положительного ориентирования - уделяется значительное внимание позитивным, с 

точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация 

данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, чем показ 

отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

Последовательности - выделение основных этапов и блоков, а также их логическую 

преемственность в процессе его осуществления; 

Системности - пределяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

Сознательности и активности - направлен на повышение активности учащихся в 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье 

и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для 

изучения форм поведения и стилей жизни. 

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и 

здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему 

внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простых элементов спортивной подготовки; 

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

- получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания; 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

личности; получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта для укрепления своего здоровья. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательной организации, включая еѐ инфраструктуру, 

создание благоприятного     психологического     климата,     обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Личностные результаты: 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 
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• ведущие идеи, основные понятия и научные факты, на основе которых 

определяется оптимальное воздействие человека на природу и природы на человека; 

• понимание многосторонней ценности природы как источника материального и 

духовного развития общества; 

• прикладные знания, практические умения и навыки рационального 

природопользования, способность оценить состояние природной среды, принимать 

правильные решения по ее улучшению; 

• умения предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе; 

• понятия о взаимосвязях в природе; 

• духовная потребность в общении с природой, осознание ее облагораживающего 

воздействия, стремление к познанию окружающей природы в единстве с переживаниями 

нравственного характера; 

• стремление к активной деятельности по улучшению и сохранению природной 

среды, пропаганде природоохранительных знаний, нетерпимого отношения действия 

людей, наносящих вред природе. 

• активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

• проявление у школьников: 

- позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья; дисциплинированности и упорства в 

сохранении и укреплении личного здоровья и здоровья окружающих людей; 

- оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим 

людям в сохранении и укреплении их здоровья. 

- социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; первичных 

экологических представлений, адекватных научным знаниям; социальных норм 

экологически безопасного поведения; 

- личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, 

мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и 

окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу-нельзя»; 

- коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных 

действий, предметных знаний и умений в практических действиях по организации 

здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта. 

Метапредметные результаты: 

• давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, 

соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; 

• планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и 

досуговую) с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с 

точки     зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его 

совершенствования; 

• управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 
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• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами 

и совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 

К предметным результатам относятся: 

• освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также система основополагающих элементов научного знания в сфере 

здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 

развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

• овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 

безопасного образа жизни; 

• овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 

использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и 

правил техники безопасности; 

• использование знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Результаты освоения Программы ЭЗОЖ на уровне начального общего образования 

должны обеспечить преемственность начального и основного общего образования. 

Основные направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов УУД, 

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. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована через 

урочное и внеурочное время по следующим 7 направлениям: 

№ Направление 

1. Экологическая безопасность, здоровьесберегающая 

инфраструктура 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся 

3. Эффективная организация физкультурно-
оздоровительной работы 

4. Реализация курсов внеурочной деятельности 
 
5. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 
 
 

6. Формирование экологической культуры 

7. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся 

Ответственный за организацию 

Администрация школы 

 
Классные руководители, 
педагоги-предметники 

Учителя физической культуры, 

классные руководители 

Педагоги-предметники. 

Классные руководители 

Администрация школы, 

педагог-психолог, медицинский 

работник,                       классные 

руководители 

Классные руководители 

Медицинский работник школы 
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Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Работа МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа. 

Первый этап - организации режима дня детей; 
Анализ состояния и -питание (2 разовое горячее питание); 
планирование -физкультурно-оздоровительная работа и профилактика вредных 
работы привычек; 

образовательной - просветительская работа образовательной организации с 

организации            по обучающимися и родителями (законными представителями); 

данному                                - выделению приоритетов в работе образовательного образовательной 
направлению                        организации с учетом результатов проведенного анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся при получении начального 
общего образования. 

Второй этап Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися: 

Организация - внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 
просветительской, курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 
учебно- обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 
воспитательной      и реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 
методической учебный процесс; 
работы по данному - лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

направлению просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 
- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников 

и других активных мероприятий, направленных на 
- экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по реализации Программы, 
включающего представителей администрации, учащихся старших 

классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране 
окружающей среды. 
Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями) 
привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению природоохранных, оздоровительных     мероприятий и 

спортивных соревнований: 

- 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 включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
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- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио- визуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

- Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

- ролевые игры, 

- проблемно-ценностное и досуговое общение, 

- проектная деятельность, 

- социально-творческая, 

- общественно полезная практика. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 
 
Изучение материала и Знакомство с правилами здорового Опыт ограждения своего 
выполнение учебных заданий по образа жизни, укрепления здоровья, 
знакомству со здоровым образом     взаимосвязи здоровья физического, 

жизни            и            опасностями,     психического и здоровья общества, 
угрожающими здоровью людей семьи в ходе различных КТД: 

Физкультура – овладение - беседы; - соблюдение правил личной 
комплексами упражнений, спортивные праздники, подвижные гигиены, чистоты тела и 
разнообразными               навыками игры; 

двигательной активности, - занятия в спортивных секциях; 
спортивных       игр,       а также - туристические походы (развитие 
понимание их смысла, значения классные часы, беседы, 

для укрепления здоровья. - классные часы по примерным - составление и следование 
Окружающий мир – устройство темам: «Вредные и полезные для здоровьесберегающему 
человеческого организма, здоровья привычки», «Человек есть 
опасности     для      здоровья           в то, что он ест», «Болезни, которые 

поведении     людей,     питании,     в порождают                            увлечения 
отношении к природе, способы компьютерными играми, 

сбережения здоровья телевидением», «Можно ли словом действий (семейных 
Технология – правила техники помочь человеку; праздников, дружеских игр) 
безопасности. – экскурсии, видеопутешествия по 

знакомству с людьми укрепляющим 

– 
о

встречи-беседы с интересными – отказ от вредящих 

людьми, ведущими активный образ здоровью продуктов питания, 
жизни, с представителями стремление следовать 
профессий, предъявляющих высокие 
требования к здоровью, со 

спортсменами–любителями и 
ознакомление с ними своих 

- творческие конкурсы: рисунков, близких; 
поделок «Золотые руки не знают - противодействие (в 
скуки»

а
с
о

использованием
о

бросовых пределах своих возможностей) 

 

«Семейные праздники», «Традиции местах, пьянству, наркомании. 

семьи», «Экосемья», «Экошкола», 
участие в республиканском конкурсе 
«Сделаем вместе» 

-Изготовление кормушек и 

скворечников для птиц 

- Проектная деятельность 
«Разговор о правильном питании», 

«Озеленим школу», «Зимний сад», 

«Школа – территория спорта и 

здоровья», «Экология: это может 
сделать каждый», «У природы есть 

друзья – это ты и я», «Я и мир вокруг 

меня» и т.д. 

Циклограмма работы класса по формированию экологической культуры и здорового 

и безопасного образа жизни 

№ Занятость во внеурочной Количество часов Ответственные 

деятельности                                                  в неделю 
1. Занятия в клубах по интересам «Здоровье», 1 часа Педагоги-предметники 

«Азбука здоровья». 
В организации и проведении занятий могут 

быть задействованы      родители, медицинский 
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работник, психологи. 

2. Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль 
за тепловым, санитарным режимом и 

освещенностью,      охват горячим питанием, 

выполнение динамических пауз, гимнастика для 

глаз на уроках, прогулки 

3. Регулярные занятия в рамках реализации 

внутришкольного проекта «Час      развития» 

(Инфочас», «Деловой     завтрак»,     «Классные 
встречи», «Клуба интересных встреч») 

В организации и проведении занятий 

задействованы              родители, медицинский 
работник, специалисты различных профессий. 

4. Система классных часов 

5. Внеаудиторные активные занятия (экскурсии, 

Дни здоровья, экологические десанты, 

посещение музеев, театров, выставок, библиотек 
и т.д.) 

6. Участие в общешкольных и классных 

мероприятиях, в работе детских общественных 

организаций,          клубов по          интересам 

(общешкольные коллективно-творческие дела) 

7. Проектная деятельность 

 
8. Индивидуальные консультации педагога-

психолога, учителей-предметников, классных 

руководителей 

9. Медицинский осмотр, заполнение паспорта 

здоровья, профилактика     гриппа     и     других 

вирусных инфекций. 

10. Операция «Витаминный чай», «Витаминный 
стол» 

 
Ежедневно 

 
 
 
 
вторник, 1 час 

 
 
 
 
 
 

1 час 

2 часа, 1 день в месяц, 

9 выходов год 

 
 
2 часа 

 
 
 
1 час, защита проекта 

1 раз в год 

суббота, 1 час 

 
 

Один раз в год 

 
 
В зимний и весенний 

период 

 
Педагоги-предметники, 
классные руководители 

 
 
 
Классные руководители 

 
 
 
 
 
 

Классные руководители 

Педагоги-предметники, 

классные руководители 

 
 
Классные руководители 

 
 
 
Педагоги-предметники, 

классные руководители 

Педагоги-предметники, 

классные руководители 
 
Классный руководитель, 

медицинский работник 

 
Ответственный за 

питание,             шеф-повар 

школы 

 

Работа с родителями по формированию экологической культуры и здорового 

и безопасного образа жизни 

№  Тема, форма работы Сроки 
1. Родительская конференция        «Развитие        здоровьеформирующего сентябрь 

образовательного пространства на основе интеграции воспитательных 

ресурсов». 

2. Консультативные встречи с администрацией школы, педагогами- В течение года 
предметниками, педагогом-психологом, медицинским работником 

3. Привлечение родителей к подготовке и проведению мероприятий, В течение года 

классных часов, семейных встреч, конкурсов и викторин. 

4. Реализация совместных проектов «Территория школы – территория В течение года 

детства», «Сдаем ГТО», «Здоровые дети – в здоровой семье», «Летопись 

добрых дел по сохранению природы». 

5. Общешкольные. классные родительские собрания, родительские В течение года 

всеобучи, на которых освещаются вопросы: 

- Здоровье ребенка – основа успешности в обучении 
- Режим дня в жизни школьника. 

- Экологическое воспитание подрастающего поколения 

- Профилактика рисков, опасных для здоровья. 

- Психическое развитие и формирование личности школьника 
- Предупреждение аддиктивного поведения подростов. Выбор ЗОЖ – 
выбор счастливой жизни. 

Профилактика гриппа, ОРВИ, туберкулеза 

6. Деловая игра «Психологическое здоровье ребѐнка как фактор ноябрь 

благополучия в семье» 

7.      Организация зимнего детского оздоровительного лагерь                                  декабрь 

8.      Каникулярные школы «Академия здоровья»                                                       декабрь 
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9. Соревнования «Лыжня Татарстана» январь 

10. Семинар – практикум «Ответственность     в     детско-родительских февраль 

отношениях» 

11. Спортивный праздник « ГТО всей семьей» март 

12. Семейные походы выходного дня апрель- май 

Критерии и показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

школе. Мониторинг реализации Программы в направлении формирования безопасного 

образа жизни обучающихся должен включать: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте 

(инструмент мониторинга – беседы, наблюдение, анкетирование), 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата (инструмент 

мониторинга- анализ карт здоровья, медицинских показателей), 

– отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет школы обобщенных 

данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем качественной реализации программы формирования экологической 

культуры и безопасного образа жизни; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

– 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 

В качестве диагностического инструментария предполагается использование 

диагностических методик «Экологические знания»,     «Мое отношение к природе», 

«Развитость моего экологического сознания», направленные на оценку экологической 

культуры учащихся. 

Структурные компоненты экологической культуры: экологические знания, 

отношение, сознательность. 
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Уровень экологической культуры диагностируется по критериям: познавательному, 

мотивационно-ценностному, личностному. 

Первый критерий — познавательный. Связан с количеством усвоенных знаний по 

экологии и краеведению, отражает, как ученики знают нормы и правила, как организовать 

деятельность и вести себя по отношению к природе. 

Второй — мотивационно-личностный. Показывает, насколько ученик понимает 

ценность природы, относится ли к окружающей среде эмоционально-личностно, 

положительно воспринимает природоохранную работу. 

Третий — личностный. Этот критерий поможет понять, как школьник отвечает за 

свое поведение в окружающей среде, осознает необходимость природоохранной 

деятельности. 

Мониторинг проводится с первого по четвертый класс по методикам в соответствии 

по плану: 

«Экологические знания» (оценка экологических знаний) -1,2 классы 

«Мое отношение к природе» (оценка экологического отношения) -2, 3 классы 

«Развитость моего экологического сознания» (оценка экологического сознания) -3,4 классы 

Высокий уровень сформированности экологической культуры в конце четвертого класса: 

знания о растениях и животных разных сообществ у учащегося многообразны, он бережно 

относится к растительному и животному миру, понимает его ценность, проявляет 

устойчивый интерес. 

Средний уровень: учащийся усвоил закономерные связи объектов, явлений; обобщил 

знания об особенностях природного мира, но не всегда анализирует последствия 

неадекватных воздействий на окружающую среду. 

Низкий уровень: учащийся крайне мало знает о животном и растительном мире, 

желает заботиться об окружающей среде, но познавательное отношение не развито; бережно 

относится к животным и растениям, но нет интереса к животному и растительному миру. 

Педагоги оценивают эффективность программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. Результаты оценки учитываются при 

разработке плана работы на будущий учебный год. 
 

2.5. Рабочая программа воспитания в МБОУ «Аксубаевская СОШ №2»  на ступени 

начального общего образования 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Специфика расположения школы. Здание школы находится по адресу  Республика 

Татарстан, пгт Аксубаево, ул.Школьная, 4а. 

Школа занимает трехэтажное здание, в котором расположено 25 учебных кабинетов. 

Имеется отдельное здание с двумя кабинетами, в котором проводятся уроки технологии. 

Имеются спортивный зал, актовый зал, компьютерный класс, столовая, библиотека. На 

пришкольной территории расположена спортивная площадка, площадка для баскетбола, 

проложены асфальтные дорожки для проведения занятий картингом. На втором этаже 

располагается Стена памяти. 

Территориальные особенности. Школа находится в северной части поселка. В шаговой 

доступности находится    детский сад «Солнышко». Объекты культуры и спорта, учреждения 

дополнительного образования находятся достаточно далеко, в центре, в 2 км от школы. На 

пришкольном участке находится Аллея ветеранов, что помогает формировать патриотизм. 

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения 

обучающихся. Подвоз осуществляется на двух школьных автобусах. 

Уникальность школы состоит в том, что в нашей школе обучаются учащиеся из более пяти 

населенных пунктов. Несмотря на это, учащиеся школы сплоченные, дружные, добиваются 
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высоких результатов в учебной и внеурочной деятельности. Школа принимает на обучение 

учащихся из приюта. В школе созданы все   необходимые условия для обучения и воспитания 

детей любой категории: входная группа оснащена пандусом, первый этаж оснащен для детей 

с ОВЗ; в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены учебным 

оборудованием почти все учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и 

доступом в интернет через подключение Wi-Fi. Необходимые меры доступности и 

безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. 

Особенности социального окружения. В шаговой доступности находится детский сад 

«Солнышко», школа окружена жилым кварталом, рядом 3 магазина.  

Особенности контингента обучающихся. В 1-11 классах школы обучается более 330 

учащихся. Согласно социальному паспорту в школе большой процент детей из 

малообеспеченных, неполных семей. 

Состав   обучающихся. Обучаются дети из пгт Аксубаево, ул.Ким, д.Старая Киреметь, 

д.Русская Киреметь, д.Новая Киреметь, пос.Индустриальный, п.Азат. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Педагогический 

коллектив - квалифицированный, имеющий высокий уровень творческой активности и 

профессиональной инициативы. Педагоги - основной источник положительного влияния 

на детей, грамотно организующие образовательный и воспитательный процесс. 

Возможные отрицательные источники влияния на обучающихся – социальные сети, 

компьютерные игры, удаленность школы от учреждений дополнительного образования, а 

также родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять 

развитием и организацией досуга своего ребенка. 

В культурно-досуговом социуме школа взаимодействует со следующими 

учреждениями: МБУ ДО «Центр внешкольной работы», МБУ ДО «Спортивная школа», 

Районный дом культуры, Центральная детская библиотека, Аксубаевский краеведческий 

музей, районный отдел молодежи и спорта, дом-музей Хасана Туфана, ДОСААФ, отдел 

ГИБДД, школа тесно сотрудничает с психологом МКУ «Отдел образования». 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых 

основывается процесс  воспитания в МБОУ «Аксубаевская СОШ №2»: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при  

нахождении в образовательной организации; 

− ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, 

педагогов и родителей; 

− реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу 

при активном привлечении  родителей учащихся; 

− организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как 

предмета  совместной заботы и взрослых, и детей; 

− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его   

эффективности. 

Основные традиции воспитания. 

− стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные   

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

− важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 

педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

− создание условий в школе для обеспечения по мере взросления ребенка его растущей  

роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

− отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, 
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поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, 

их   социальной активности; 

− педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных  

классов, кружков и иных детских  объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

− ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цели и задачи воспитания 
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

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 ребенка 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, поселок, 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, 

водоемы); 

-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 чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,  

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
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решение  следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и   анализа в школьном 

сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

- организовывать работу по профилактике правонарушений учащихся и их безопасности 

жизнедеятельности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1.Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями - предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями. 

В работе по профилактике асоциального поведения классные руководители тесно 

сотрудничают с сотрудниками отдела МВД по делам несовершеннолетних, с сотрудниками 

ГБУ «Безопасность дорожного движения», с тренерами спортивной школы, с отделом 

молодежи и спорта. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 

Инициирование и поддержка участия класса 

в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся  в их 

подготовке, проведении и анализе 

результатов 

 

Организационные классные часы 

Познавательная, трудовая, спортивно- 

оздоровительная, духовно-нравственная, 

творческая деятельность, позволяющая: 

1) вовлечь учеников с самыми разными 

потребностями (возможность 

Интересные и полезные совместные дела с 

обучающимися вверенного класса для 

личностного развития  обучающегося 
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самореализоваться); 

2) установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса 

(учитель– образец). 

Поддержка активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставление 

обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения, 

основанного на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося. 

Классные часы конструктивного  и 

доверительного общения педагогического 

работника и  обучающихся 

Сплочение   коллектива    класса    через    

организуемые классными руководителями и 

родителями совместные мероприятия, 

включающие в себя элементы и атрибуты, 

подготовленные ученическими 

микрогруппами, и  дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

- создание и использование символики 

класса; 

-игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 

- однодневные походы и экскурсии; 

- празднования в классе дней рождения 

обучающихся. 

Выработка совместно со школьниками 

законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе. 

Правовые классные часы 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Изучение      особенностей       личностного       

развития обучающихся класса через 

погружение обучающегося в мир 

человеческих отношений и соотнесение 

результатов наблюдения с результатами 

бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, учителями- предметниками. 

- наблюдение за поведением обучающихся в 
их повседневной жизни в  специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в           
играх; 

- беседы по актуальным нравственным 

проблемам. 

Поддержка обучающегося в решении 

важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими 

работниками, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно 

стараются решить. 

- индивидуальное собеседование с ребенком, 

родителями; 

 -ситуации успеха для  ребенка. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся 

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. 

Мониторинг личных достижений каждого 

учащегося класса 

Коррекция поведения учащегося (при 

необходимости) 

-частные беседы с ребенком, его родителями

 или законными представителями, с 

другими обучающимися класса; 
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- тренинг общения с психологом; 

- персональное ответственное поручение 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

Формирование  единства

 мнений и требований 

педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, 

предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями- предметниками и 

обучающимися. 

Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками 

Интеграция воспитательных влияний на 

обучающихся. 

Мини-педсоветы по решению конкретных 

проблем класса 

Привлечение     учителей-предметников      к     

участию во внутриклассных делах, 

дающему педагогическим работникам 

возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке. 

Внутриклассные дела 

Привлечение учителей-предметников к 

участию для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания обучающихся. 

Родительские собрания 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом 

Личные беседы, классные встречи, 

родительские собрания 

Помощь родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией 

школы и учителями -предметниками 

Консультации  

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников 

Родительские собрания 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решение вопросов 

воспитания и обучения их детей 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов  

Привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел классов 

Классные дела 

Сплочение семьи и школы Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований 

 

 

3.2.Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
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инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр; 

дидактического театра; дискуссий; групповой работы или работы в парах; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность 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, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Использование воспитательных 

возможностей 

содержания учебного предмета 

-демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

-подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

-предметные олимпиады; 

-Единые тематические уроки. 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися 

-интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию; 

-групповая работа или работа в парах 

(командное взаимодействие) 

Поддержка мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживания 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помощь установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

Игровые процедуры (моменты, ситуации, 

сюжетно – ролевые игры) 

Формирование социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной помощи 

Шефство мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

одноклассниками, имеющими учебные 

затруднения 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся для приобретения навыков 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и 

-индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты; 

- конкурсы проектов; 

-научно-практические конференции для 

младших школьников (НПК, посвященная 
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оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 

Дню словаря, НПК, посвященная Дню 

науки) 

 

3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранении поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

 

Виды деятельности Направления  Курс внеурочной 

деятельности 

Познавательная деятельность Общеинтеллектуальное «Занимательный 

английский» 

«Занимательные проекты» 

«Умники и умницы» 

«Функциональная 

грамотность» 

«Логика» 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 

«Я-гражданин России» 

Художественное творчество Общекультурное «Фантазия» 

 «Художественное» 

творчество» 

Проблемно-ценностное общение Общекультурное 

 

 

 

 

 

Социальное  

«Наука о красоте» 

«Путешествие по стране 

этикета 

«Школа добрых дел» 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительное 

«Разговор о правильном 

питании» 

«Подвижные игры» 
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«Шахматы и шашки» 

Трудовая деятельность Социальное «Мир профессий» 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

• изучение семей и условий семейного воспитания, 

• пропаганда психолого-педагогических знаний, 

• активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом, 

• дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

• обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 

На групповом уровне 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации детей 

Работа общешкольного родительского 

комитета 

Участие в деятельности по контролю 

питания 

Работа Совета родителей 

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников 

Общешкольное родительское собрание  

Получение ценных рекомендаций и советов 

от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмен 

собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей 

Семейный всеобуч, работа по программе 

«Путь к успеху» 

На индивидуальном уровне 

Решение острых конфликтных ситуаций Работа специалистов по запросу родителей 

Участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребенка 

Консилиумы  

Помощь со стороны родителей в подготовке 

и проведении мероприятий воспитательной 

направленности  

Общешкольные и классные мероприятия 

Координация воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

Индивидуальное консультирование 

 

3.5 .Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для младших школьников, объединяющих их вместе 

с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 
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включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 

работниками для учеников. Вовлечение младших школьников в ключевые общешкольные 

мероприятия способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На внешкольном уровне: 

Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы 

дел (экологической, патриотической, 

трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

Социальные проекты («Бессмертный полк», 

«Эковесна», «Чистый двор»)  

Проводимые для жителей поселка и 

организуемые совместно с семьями 

обучающихся виды спортивной и  

творческой деятельности, которые 

открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об 

окружающих 

Спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления 

(«Кросс наций», «Лыжня России», «Без 

берге», «Люблю маму, папу, хоккей», «Папа, 

мама, я – спортивная семья» и др.) 

На школьном уровне: 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и   т.п.)  дела,   связанные   со 

значимыми для обучающихся и 

педагогических работников 

знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы школы 

Линейки, смотры, фестивали, конкурсы, 

концерты, выставки 

(День знаний, День пожилых, День учителя, 

праздник осени, театральный фестиваль, 

День матери, Новогодние мероприятия, День 

защитников Отечества, Уроки мужества, 

Фестиваль военно-патриотической песни, 

День родных языков, 8 марта, конкурс 

хоровой песни, смотр строя и песни ко Дню 

Пионерии, Последний звонок) 

 

Мероприятия, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень 

образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность обучающихся 

Торжественные ритуалы посвящения 

(Посвящение в первоклассники, Прощание с 

букварем, Прощание с начальной школой) 

Чествование за активное участие 

обучающихся и педагогических работников 

в жизни школы, защита чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы 

Церемонии награждения (линейки в течение 

года, церемония награждения призеров и 

победителей олимпиад, Итоговая линейка) 

На уровне классов: 

Делегирование представителей 

классов в общешкольные советы дел, 

Выборные собрания учащихся; проведение в 

рамках класса итогового анализа 
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ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел. На уровне начального общего 

образования совместная направленная 

деятельность педагога и школьников 

начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц. 

обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

Реализация общешкольных ключевых дел Участие класса в подготовке и проведении 

дела 

Итоговый анализ общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

Отчетный час для обучающихся, 

педагогов и родителей 

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение  каждого обучающегося в 

ключевые дела школы (по возможности) в 

качестве ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.) 

Распределение и поручение ролей учащимся 

класса 

Освоение навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел 

Индивидуальная помощь 

обучающемуся (при необходимости) 

Наблюдение за поведением обучающегося, 

за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими 

взрослыми 

Организованные ситуации подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

Частные беседы с обучающимся; 

Включение в совместную работу с 

другими обучающимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для 

обучающегося. 

 

 

3.5. Модуль «Безопасность жизнедеятельности и профилактика 

правонарушений»  

Модуль «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений» 

реализуется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные 

беседы. Присутствуют различные формы мероприятий, направленные на работу не только с 

учащимися, но и их родителями, что позволяет осуществлять индивидуальный и системно-

деятельностный подход к участникам образовательных отношений. В реализации модуля 

активное участие принимают инспекторы ПДН, сотрудники ГИБДД, МЧС, педагог-психолог 

школы. 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На школьном уровне: 

Создание психологически безопасной 

образовательной среды для обучающихся 

Упорядочение деятельности, ежедневный 

мониторинг 
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Реализация программ дополнительного 

образования, направленных на 

формирование ценностного отношения к 

своему здоровью,  расширение 

представления учащихся о здоровом образе 

жизни, формирование потребности в 

соблюдении правил дорожного движения 

Организация деятельности кружков 

«Бадминтон», «Белая ладья», «ЮИД», 

курсов внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании», «Подвижные игры» 

На уровне классов:  

-профилактика зависимого поведения 

(химической и нехимической зависимости); 

-профилактика социально опасных 

инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции 

и др.); 

-профилактика правонарушений и 

безнадзорности, в том числе экстремистских 

проявлений; 

-профилактика аутодеструктивного, 

суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

-развитие навыков безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях (на воде, 

общественном транспорте и т.д.); 

-проведение мероприятий по 

предупреждению травматизма 

обучающихся, в том числе детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

- организация профилактической работы с 

учащимися, родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками по половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

Встречи со специалистами, беседы, 

инструктажи, акции, оформление 

безопасного маршрута, спортивные 

мероприятия 

На индивидуальном уровне: 

Выявление факторов, оказывающих 

отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им 

правонарушений. 

Социально-психологические мониторинги с 

целью раннего выявления проблем. 

Помощь в личностном росте, помощь в 

формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно- 

эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, 

развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др. 

Психодиагностическое обследование 

ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, 

выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско- 

родительских отношений и др. 

Организация психокоррекционной работы. 

Помощь в профессиональном 

самоопределении 

 

4. Анализ воспитательного процесса 

 Самоанализ  воспитательной работы осуществляется по выбранным самим 

учебным заведением направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. Результаты 

деятельности школы не сводятся только к показателям обученности, т.е. 

традиционным знаниям, умениям, навыкам детей. Показателями успешной 

деятельности школы, в целом, сводятся к следующим пунктам:  
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- уровень обученности детей (от допустимого до продвинутого по каждому предмету);  

- уровень развития детей: психического (работа с детьми, часто пропускающими учебные 

занятия, с детьми «группы риска», детьми с ОВЗ); физического (проведение уроков 

физкультуры, спортивных секций, спортивных соревнований, физминуток, соблюдение 

здоровьесберегающих технологий); интеллектуального (создание условий для работы с 

одаренными детьми, участие в интеллектуальных мероприятиях);  

- уровень духовно-нравственной воспитанности детей.  

 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 к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – так их как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 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 на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год;  

какие проблемы решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 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. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, руководителем МО классных руководителей. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками их родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются 

на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
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- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством взаимодействия лицея и семей школьников. Итогом самоанализа организуемой в 

школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

2.6.  Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы М Б О У « А к с уб а е в с к а я С О Ш № 2 » в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ОВЗ в ООП НОО М Б О У « А к с уб а е в с к а я С О Ш № 2 » , 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 детьми-инвалидами, 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 М Б О У  « А к с уб а е в с к а я С О Ш № 2 »  

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, 

осуществляющих 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 ООП НОО  

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  и их интеграции в школе; 

–           осуществление                            индивидуально                            ориентированной 

психолого-медико-педагогической     помощи     детям     с     ОВЗ     с     учетом     особенностей 
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психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 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 психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях школы; 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 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 
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– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с 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 МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2») 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 эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

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. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
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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 индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы      является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с 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 коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются     оптимально выстроенное     взаимодействие     специалистов  МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2», обеспечивающее      системное      сопровождение детей      с

 ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов 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 учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов позволяет обеспечить систему комплексного 
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психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребенка. С этой целью программа коррекционной программы МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» предусматривает: 

– сотрудничество со специальными (коррекционными) организациями 

Чистопольского, Нурлатского  муниципальных  районов, осуществляющими 

образовательную деятельность (ГБОУ "Татарско-Елтанская школа-интернат"  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», ГБОУ "Нурлатская школа-интернат" / ДБГБУ 

"Нурлат мәктәп-интернаты" для детей с ограниченными возможностями здоровья»), 

по вопросам преемственности обучения,     развития     и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей      с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей 

ребенка;      соблюдение      комфортного психоэмоционального режима;      использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и       коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных         и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. (При организации работы в данном 

направлении школа должна руководствоваться разработанными на федеральном уровне 
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методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность сотрудничество со  специальными 

(коррекционными) организациями Чистопольского, Нурлатского  муниципальных  

районов, осуществляющими образовательную деятельность (ГБОУ "Татарско-Елтанская 

школа-интернат"  для детей с ограниченными возможностями здоровья», ГБОУ 

"Нурлатская школа-интернат" / ДБГБУ "Нурлат мәктәп-интернаты"  в рамках сетевого      

взаимодействия      образвовательных организаций, которые  оказывает методическую 

помощь педагогическим работникам  МББОУ «Аксубаевская СОШ№2», консультативную 

и психолого-педагогическую помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда 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  МБОУ «Аксубаевская СОШ№2». Для этого МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» обеспечивает на постоянной основе подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации работников школы в системе дополнительного 

профессионального образования. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической          базы, позволяющей          создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2», в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здание и классные кабинеты МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»и организацию их 

пребывания и обучения в школе. С этой целью в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

оборудованы пандусы. 

Информационное обеспечение 

В МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»создана информационная образовательная среда, 

на основе которой возможно 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-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
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рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Для реализации программы коррекционной работы в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

может быть создана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ. Психолого-медико-социальная помощь оказывается 

детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2»  (педагогом-психологом, медицинским работником). Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. Педагогу-психологу рекомендуется 

проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с 

ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками; разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. Помимо работы со школьниками педагог-

психолог может проводить консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов. 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). Коррекционная работа в 

обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при 

освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 

этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также эта работа может осуществляться в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам. В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально- ориентированным 

коррекционным программам. Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная 

работа может осуществляться по адаптированным программам дополнительного 

образования разной направленности     (художественно-эстетическая, оздоровительная, 

ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ. Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) могут быть разработаны 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с 

ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой.        При     реализации     содержания коррекционной работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные 
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и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на методических объединениях, рабочих группах и др. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» предусматривает 

выполнение требований к результатам, определенным ФГОС НОО.

 Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными программами 

развития детей с ОВЗ. В зависимости от формы организации коррекционной 

работы планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные,

 предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты. Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями 

с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. Предметные результаты 

определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП НОО (конкретных 

предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 

итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфолио. 

Для осуществления образовательного мониторинга достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО обучающимися с ОВЗ используются следующие формы. 

 

Образовательный мониторинг 

Ф.И.О. учащегося _________________ класс____ Предмет_______________ 
 

Входной Промежуточный Сравнительный Итоговый 

анализ 

Результат 

Необходимая 

коррекция 

Педагогическое наблюдение 

Педагог_________ Класс ________ Учащийся _______________________ 

Сравнительный 

анализ 

 
Наблюдения 

 
Входной мониторинг 

Направление 

коррекции 

Промежуточный 

мониторинг 

Направления 

коррекции 
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Итоговый мониторинг 

Анализ 

Рекомендации 
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3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

Учебный план школы является документом, фиксирующим максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным программам; обеспечивающим выполнение требований: 

- Закона Российской Федерации (от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ) «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 3 июля 2016 года N 313-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304 –ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 

26 мая 2021 года № 144 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 2 июля 2021 года № 322 – 

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Закона Республики Татарстан от 22 июля 2013 года N 68-ЗРТ «Об образовании» (с 

изменениями на 20 декабря 2018 года); 

-Закона РФ "О языках народов Российской Федерации" от 25.10.1991 N 1807-1; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 442, с изменениями и 

дополнениями от 20 ноября 2020 г.; 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в      образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих      образовательные      программы      общего образования      и имеющих 

государственную аккредитацию        (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. № 254"); 

- Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (утверждены       постановлением       Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

-Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

В учебном плане средней школы №3 сохранен объѐм часов, необходимый для освоения 

обучающимися учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими 

базовый уровень и гарантирующий сохранение единого образовательного пространства на 

территории России. 
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Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину максимально допустимой недельной учебной нагрузки. 

Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедшим в 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования      и имеющих 

государственную аккредитацию. 

Язык обучения в школе – русский. Иностранный язык (английский) изучается со 2-го 

класса. 

Школа работает в режиме 6–дневной учебной недели, первые классы в режиме 5 

дневной учебной недели. Занятия организованы в 1 смену. 

Продолжительность учебного года: 

1 классы- 33 недели; в середине III четверти (февраль) предусмотрены недельные 

каникулы; 2-4 классы -34 недели. 

Продолжительность урока - 1 класс: 1 полугодие-35 минут,2 полугодие - 40 минут, 

2-4 классы -40 минут. 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь, октябрь – три 

урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми, ноябрь, декабрь – 4 

урока по 35 минут каждый и 1 раз в неделю – не более 5 уроков за счѐт урока физической 

культуры, январь-май - 4 урока по 40 минут каждый и 1 раз в неделю – не более 5 уроков за 

счѐт урока физической культуры. 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в конце учебного года после освоения программ по 

предметам в период. Формы промежуточной аттестации в конкретном классе 

принимаются на педагогическом совете из предусмотренных учебным планом вариантов 

не позднее, чем за 2 месяца до проведения промежуточной аттестации. 

Учебный план МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» Аксубаевского муниципального 

района Республики Татарстан предусматривает следующие варианты форм проведения 

промежуточной аттестации в 1-4 классах: 

 

Начальное общее образование 

 

Предмет Классы 

1 2 3 4 

ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС 

Русский язык ДТ/Д КР / ГО КР / ГО КР / ГО 

Литературное чтение КО/ТЧ Т / ГО Т / ГО Т / ГО 

Математика и информатика ДТ КР / ГО КР / ГО КР / ГО 

Окружающий мир ДТ/Т Т/ ГО Т/ ГО Т/ ГО 

Родной язык КО/Т Т/ ГО Т/ ВГО Т/ ГО 

Литературное чтение на 

родном языке 

ДТ Т/ ВГО Т/ ГО Т/ ГО 

Музыка КО ДС /ГО ДС/ГО ДС /ГО 

ИЗО КО П / ГО П / ГО П / ГО 

Технология КО П / ГО П / ГО П / ГО 

Физическая культура КО/СН СН / ГО СН / ВГО СН / ГО 
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Иностранный язык (англ.) - Т / ГО Т / ГО Т / ГО 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - Т / ГО 

 
 

В 1 классе промежуточная аттестация представляет собой

 выполнение диагностических тестовых работ учениками по 

контролируемым элементам содержания (русский язык, математика, окружающий 

мир, литературное чтение), проведение диалогового собеседования по родному языку 

и литературному чтению на родном языке, тестирования по музыке, изобразительному 

искусству, физической культуре и технологии или проводится в форме учета освоения 

обучающимися образовательной программы с заполнением мониторинговых карт 

индивидуальных учебных достижений учащегося . По результатам выполненных работ 

или по результатам учета освоения обучающимися образовательной программы 

классный руководитель делает заключение      об освоении обучающимися 

соответствующей части основной образовательной программы начального общего 

образования качественно, без фиксации оценок («программа освоена на высоком 

уровне», «программа освоена на повышенном уровне», «программа освоена на 

базовом уровне» или «программа не освоена»), данное заключение заслушивается на 

заседании педагогического совета и является основанием для принятия решения о 

переводе обучающихся в следующий класс. 
ДТ - диагностическая тестовая работа УООП-учѐт освоения образовательной  
 программы 
Т - тестирование Д-диктант 
КР -контрольная работа  ВГО - выставление годовой 
оценки П – проект 

 

Начальное общее образование (1-4классы) 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

В образовательном процессе используются следующее УМК:  УМК «Школа 

России». 

ООП НОО реализуется через учебный план (вариант 3) и внеурочную деятельность. 

Во 2-х и 3-х классах на 1 час увеличивается количество часов, отведѐнных на 

изучение литературного чтения, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» введен для 

изучения в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности

 является неотъемлемой частью образовательной деятельности, внеурочная 

деятельность отражена в ООП НОО, но выведена за рамки учебного плана. В школе 

реализуется интегрированная модель внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное,     

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,     общекультурное в таких

 формах,     как художественные, культурологические,     филологические,

 хореографические, хоровые     студии,     сетевые сообщества, школьные 

клубы по интересам, конференции, олимпиады, соревнования, экскурсии, 

общественно полезные практики и другие формы работы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 



284 
 

домашних заданий. 

Учебный план для 1-4 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №2 Аксубаевского муниципального 

района РТ, 

в соответствии с ФГОС НОО на уровень обучения 
Предметные области Учебные предметы  

 

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I а Iб IIа II б III  IVа  IVб 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 5 5 5 5 5 33 

Литературное чтение 2 2 3 3 3 3 3 19 

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  2 2 2 2 2 2 2 14 

Литературное чтение 

на родном языке 
1 1 1 1 1 1 1 7 

Иностранный язык 
Иностранный 
язык(англ.) 

– – 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика 
4 4 4 4 4 4 4 28 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – – – 1 1 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 21 

Итого 21 21 25 25 25 26 26 169 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – - 1 1 1  - - 3 

Литературное чтение - - 1 1 1 - - 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 21 26 26 26 26 26  172 
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Календарный учебный график на уровень начального общего образования МБОУ 

«Аксубаевская СОШ № 2» 

Аксубаевского муниципального района РТ 
1.Календарные периоды учебного года в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №2» Аксубаевского 

муниципального района Республики Татарстан 

1. Дата начала учебного года (очная форма) 01.09.2020 года 

Учебные занятия заканчиваются 

2. Дата окончания учебного года в 1-х классах 25 мая 2022 

во2- 4 классах 25 мая 2022 

3. Продолжительность учебного года 1 классы – 33недели 

2-4 классы –  не менее  34 недель 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

1-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 31.10.2021 9 недель 43 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 недель 37 

III четверть 12.01.2022 27.03.2022 10 недель 46 

IV четверть 06.04.2022 25.05.2022 7 недель 32 

Итого в учебном году: 33 158 

 

2-4-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 31.10.2021 9 недель 52 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 недель 44 

III четверть 12.01.2022 27.03.2022 11 недель 62 

IV четверть 06.04.2022 25.05.2022 7 недель 39 

Итого в учебном году: 34 197 

 

2.2.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало      Окончание 

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние  каникулы 29.12.2021 11.01.2022 14 

Дополнительные 
каникулы 

07.02.2022 13.02.2022 7 

Весенние каникулы 28.03.2022 05.04.2022 9 

Летние каникулы 26.05.2022 31.08.2022 98 

Праздничные дни   6 

Выходные дни   66 

Итого: 207 

 

2-4 классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало      Окончание 
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Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние  каникулы 29.12.2021 11.01.2022 14 

Весенние каникулы 28.03.2022 05.04.2022 9 

Летние каникулы 26.05.2022 31.08.2022 98 

Праздничные дни   6 

Выходные дни   34 

Итого: 168 

2.3.Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1 мая (переносится на 2 мая), 3мая, 9-10 мая. 

3.Режим работы МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» Аксубаевского муниципального района РТ с  

П.3.2. СП3.1/2.4.3598-20 

Период учебной деятельности Продолжительность 

1-е классы 2-4 классы 

Учебная неделя 5 дней 6 дней 

Урок 35 минут(1-ое  полугодие) 

40 минут (2-е полугодие) 

45 минут 

Перерыв 10-15 минут, динамическая 
пауза 20 минут 

10-15 минут 

Промежуточная аттестация В конце учебного года (2-3неделя мая) 

 

4.Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка в часах 

1-й классы 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Учебная 

деятельность 

21 26 26 26 

Внеурочная 
деятельность 

8 10 10 10 

 

5. Режим работы МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

Регламентирование образовательного процесса в день в соответствии с требованиями п.3.2.Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организацию работы образовательной организации и других объектов 

социальной инфроструктуры для детей и молодежи в условиях распрстранения новой короновирусной 

инфекции (COVID -19)” 

  Учебные занятия для 1-х классов проводится в режиме пятидневной рабочей недели, для 2-4 классов в 

режиме шестидневной рабочей недели. Занятия проводятся в одну смену.  

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), внеурочная деятельность организуется не ранее 

чем чрез 45 минут после основных занятий. 

 Внеурочные занятия   и мероприятия в соответствии с противо эпидемиологическими 

требованиями проводятся только с обучающимися одного класса (одной параллели). Массовые  

мероприятия с участием различных групп лиц  (классов, отрядов и иных), а также массовые  

мероприятия с привлечением лиц из иных организаций не проводятся. 

6. Расписание звонков МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

  Для 1 классов 

1-ый урок 8.20-8.55 перемена 10 минут 

2-ой урок 9.05-09.35 перемена 10 минут 

3-ий урок 09.45-10.20 перемена 10 минут 

4-ый урок 10.30-11.05 перемена 10 минут 

5-ый урок 11.15 -11.50 перемена 10 минут 

 
Для  2-4 классов 

1-ый урок 8.20-09.05 перемена 10 минут 

2-ой урок 9.15-10.00 перемена 15минут 

3-ий урок 10.15-11.00 перемена 15 минут 
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4-ый урок 11.15-12.00 перемена 15 минут 

5-ый урок 12.15 -13.00 перемена 15 минут 

Расписание звонков для 2-4 классов на субботу 

1-ый урок 8.20-09.05 перемена 10 минут 

2-ой урок 9.15-10.00 перемена 15минут 

3-ий урок 10.15-11.00 перемена 15 минут 

4-ый урок 11.15-12.00 перемена 15 минут 

5-ый урок 12.15 -13.00 перемена 15 минут 

 

2-4 классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало      Окончание 

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние  каникулы 29.12.2021 11.01.2022 14 

Весенние каникулы 28.03.2022 05.04.2022 9 

Летние каникулы 26.05.2022 31.08.2022 98 

Праздничные дни   6 

Выходные дни   34 

Итого: 168 

2.3.Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1 мая (переносится на 2 мая), 3мая, 9-10 мая. 

3.Режим работы МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» Аксубаевского муниципального района РТ с 

П.3.2. СП3.1/2.4.3598-20 

Период учебной деятельности Продолжительность 

1-е классы 2-4 классы 

Учебная неделя 5 дней 6 дней 

Урок 35 минут(1-ое  полугодие) 

40 минут (2-е полугодие) 

45 минут 

Перерыв 10-15 минут, динамическая 

пауза 20 минут 

10-15 минут 

Промежуточная аттестация В конце учебного года (2-3неделя мая) 

 

4.Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в часах 

1-й классы 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Учебная 

деятельность 

21 26 26 26 

Внеурочная 

деятельность 

8 10 10 10 

 

5. Режим работы МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

Регламентирование образовательного процесса в день в соответствии с требованиями п.3.2.Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организацию работы образовательной организации и других объектов 

социальной инфроструктуры для детей и молодежи в условиях распрстранения новой короновирусной 

инфекции (COVID -19)” 

  Учебные занятия для 1-х классов проводится в режиме пятидневной рабочей недели, для 2-4 классов в 

режиме шестидневной рабочей недели. Занятия проводятся в одну смену. 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), внеурочная деятельность организуется не ранее 

чем чрез 45 минут после основных занятий. 

 Внеурочные занятия   и мероприятия в соответствии с противо эпидемиологическими 

требованиями проводятся только с обучающимися одного класса (одной параллели). Массовые  

мероприятия с участием различных групп лиц  (классов, отрядов и иных), а также массовые  

мероприятия с привлечением лиц из иных организаций не проводятся. 
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6. Расписание звонков МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

  Для 1 классов 

1-ый урок 8.20-8.55 перемена 10 минут 

2-ой урок 9.05-09.35 перемена 10 минут 

3-ий урок 09.45-10.20 перемена 10 минут 

4-ый урок 10.30-11.05 перемена 10 минут 

5-ый урок 11.15 -11.50 перемена 10 минут 

 
Для  2-4 классов 

1-ый урок 8.20-09.05 перемена 10 минут 

2-ой урок 9.15-10.00 перемена 15минут 

3-ий урок 10.15-11.00 перемена 15 минут 

4-ый урок 11.15-12.00 перемена 15 минут 

5-ый урок 12.15 -13.00 перемена 15 минут 

 

 

Расписание звонков для 2-4 классов на субботу 

1-ый урок 8.20-09.05 перемена 10 минут 

2-ой урок 9.15-10.00 перемена 15минут 

3-ий урок 10.15-11.00 перемена 15 минут 

4-ый урок 11.15-12.00 перемена 15 минут 

5-ый урок 12.15 -13.00 перемена 15 минут 

 

 

7. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация 1-4 классов проводится по каждому предмету учебного плана курсу, 

дисциплине (модулю) учебного плана после освоения программ по предметам в период с 11.05 

по 24.05 без прекращения образовательной деятельности. Формы и сроки промежуточной 

аттестации для конкретного класса принимаются на педагогическом совете из предусмотренных 

учебным планом вариантов не позднее, чем за 2 месяца до проведения промежуточной 

аттестации. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является вторым организационном механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и их 

родителей. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» и позволяет реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной 

мере. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» осуществляется на

 основе оптимизационной модели (с учетом интересов и запросов детей и родителей) 

организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации детей. 
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Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» (учителя начальных классов, педагоги-организаторы, педагог-

психолог, учителя-предметники). Координирующую роль выполняет на уровне класса 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-  организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. Перечень 

нормативно-правовых документов, регламентирующих внеурочную 

деятельность МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (ред. от 03.08.2018); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС НОО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 442, с изменениями и 

дополнениями от 20 ноября 2020 г.; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296      

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. №1726-р; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации №996-р от 29 мая 2015г. 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.06.2015 №443 

«Стратегия развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015- 2025 года» 

Федерации от 30.12.2015г. №1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности от 18 августа 2017 года №09-1672. 
 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (утверждены постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне начального общего образования Целью 

внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 1-4-х 

классов. 

Основными задачами являются: 

- организация общественно полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

родителями, педагогами, сверстниками, старшими детьми; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- формирование способностей к успешной социализации в обществе, воспитание 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- формирования здорового образа жизни; 

- создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы внеурочной деятельности 

В основу внеурочной деятельности положены следующие принципы: -

 принцип гуманизации образовательного процесса; 

- принцип научной организации внеурочной деятельности; -

 принцип добровольности и заинтересованности учащихся; -

 принцип целостности; 

- принцип непрерывности и преемственности процесса образования на всех уровнях; -

 принцип личностно-деятельностного подхода; 

- принцип детоцентризма (в центре внимания находится личность ребенка); -

 принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов; 

- принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровня социализации; 

- принцип активности учащихся, предполагающий включение субъектов 

образовательного процесса в активную деятельность; 

- принцип доступности и наглядности; -

 принцип связи теории с практикой; 

- принцип учета возрастных особенностей; 

- принцип сочетания индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

- принцип целенаправленности и последовательности деятельности (от простого к 

сложному). 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 
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заданий проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности — качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты 

В ходе осуществления внеурочной деятельности учащиеся научатся: 

сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

• моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения; •
 использовать его в ходе самостоятельной работы; 

• применять изученные способы учебной работы и приемы; 

• анализировать правила деятельности, действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

• включаться в групповую работу; 

• участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его; 

• выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии; 

• аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

• сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

• контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Также в ходе внеурочной деятельности в рамках занятий предметных кружков,  

 внеклассных предметных мероприятий у учащихся будут совершенствоваться  

предметные знания и умения по всем курсам учебного плана. 

 План внеурочной деятельности  
 

Направление Название курса Формы 
организации 

Количество часов 
в неделю 

Часть, обязательная для всех обучающихся  

Информационно – 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговор о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

 

Час общения 
1 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

Метапредмет 

ный кружок 

1 
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Вариативная часть  

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Английский язык» Час 

занимательно 

го общения 

1 

«Я – исследователь» Проектная 

деятельность 

1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

«Шашки и 

шахматы» 

Игра 1 

Всего   7 
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План внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 2-4 классы 
 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название, 

предмет 

Формы 

проведения 

2 

а 

2 

б 

3а 3 

б 

4 

Духовно- 
нравственное 

«Разговоры о 
важном» 

Час 
общения 

1 1 1 1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Шашки и 
шахматы» 

Игра 1 1 1 1 1 

«Подвижные 
игры» 

Игра 1 1    

Социальное «Школа добрых 
дел» 

Беседы 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуально 
е 

«Функциональная 
грамотность» 

Метапредм 
етный 

кружок 

1 1 1 1 1 

Общекультурное «Акварелька» Творчески 
й кружок 

1 1 1 1 1 

Всего   6 6 5 5 5 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ   

3.1. Модуль Ключевые общешкольные дела 

№п/п  Содержание  Сроки  Ответственные  Отметки о   

выполнении 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей. 

1.  Праздничное украшение кабинетов к 1 
сентября 

До 1.09 Кл. руководители 1-

11 кл 

 

2.  Торжественная линейка «Первый звонок»  01.09.  ЗДВР 
Педагог-
организатор 

 

3.  День солидарности в борьбе с   

терроризмом с демонстрацией 
презентаций  и видеофильмов. 
Акция «Капля жизни» 

03.09.  Кл. руководители 1-

11 кл 

Педагог-организатор 

 

4.  Участие во всероссийской акции 
«Кросс  наций – 2021» 

14.09 Учителя   

физкультуры 

 

5. Неделя безопасности дорожного 
движения 

25-29.09 Кл.руководители 1-

11 кл. 
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Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и  Пожилого человека. 

1.  КТД «Поздравление» учителей ветеранов 
педагогического труда 

1.10 Кл. руководители 1-11 кл.  

2 КТД «День самоуправления»  
Концерт, посвящённые Дню  УЧИТЕЛЯ!  

 
05.10 

Кл. руководители 1-11 кл. 
Педагог-организатор 

 

3.  Экологическая акция «Сохраним 
лес»  

 

8.10 Кл. руководители 1-11 кл 

Руководитель кружкового 
объединения «Школа 

юных лесоводов» 

 

4.  Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 

 Кл. руководители 1-х 
классов 

 

5. КТД «День отца» До 

17.10 
Кл. руководители 1-11 кл. 
 

 

6. Осенний бал в параллелях  До 

29.10 
Классные руководители  

5-11 кл., 
Педагог- организатор 

 

7. Акции по сбору макулатуры, батареек Послед

няя 

неделя 

месяца 

Кл. руководители 1-11 

классов 

 

8. КТД «Танцевальный батл» До 

29.10 
Кл.руководители 5-8 

классов, актив РДШ, 
педаго-организатор 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний 

1.  День народного  единства 4.11 Кл.руковдители  1-11 кл.  

2.  День Конституции Республики Татарстан 6.11 Кл.руковдители  1-11 кл.  

3.  Международный день слепых 13.11 кл. руководители   

1-11 кл. 

 

4. День Толерантности  16.11  кл. руководители   

1-11 кл. 

 

5. Декада против жестокого обращения и  
суицида. Классные часы «Ты не одинок» 

19 - 28   

ноября  

кл. руководители   

1-11 кл. 

 

6. Всероссийский день правовой помощи 
детям 

20.11 кл. руководители   

1-11 кл. 

Учителя истории и 

обществознания 

 

7. День памяти жертв в ДТП 21.11 кл. руководители   

1-11 кл. 

 

8. День матери в России  26.11  кл. руководители   

1-11 кл. 

 

9. Театральный марафон – инсценировка До 

26.11 

Классные руководители 1-8 

классов, совте 
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народных сказок «Я живу в волшебстве» старшеклассников 

10. Школьная НПК «Мы говорим на разных 

языках»  

30.11 кл. руководители   

2-8, 10 кл., учителя 

гуманитарного цикла 

 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний,   

«В мастерской у Деда Мороза» 

1.  Всемирный день борьбы со СПИДом 1.12 Кл. руководители   

1-11 кл. 

медсестра 

 

2.  Международный день инвалидов  03.12  Кл. руководители   

1-11 кл. 

 

 

3.  День неизвестного солдата  03.12  Классные руководители 1-11 кл., 

учителя истории 
 

4.  День Героев Отечества  09.12  Классные 
руководители  1-11 
кл., учителя истории 

 

5.  День Конституции РФ 09.12 Классные руководители  1-

11 кл., учителя истории 

 

6.  Музыкально – литературный вечер 

«Родной язык  - отца и матери язык» 

1-8 

декабр

я 

Учителя гуманитарного 

цикла 

 

7.  Торжественное закрытие года 

родных языков и народного 

единства «Я люблю тебя, родная 

земля, родной язык» 

17.12. Классные 
руководители 1-11 кл. 
Педагог-организатор 
Учителя 
гуманитарного цикла 

 

8. КТД «В мастерской у Деда Мороза» 

(конкурсы плакатов, поделок, 

оформление дверей и т.д.) 

В  

течение   

месяца 

Классные 
руководители  1-11 кл. 

 

9. Новогодние праздники в классах  До 

29.12 

Классные 
руководители  1-11 
кл., педагог –
организатор 

 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического 
воспитания  молодёжи 

1.  Дружеская встреча по  
волейболу (учителя, 
учащиеся) 
  

 ЗДВР, учитель 
физкультуры 

 

2.  Час памяти «Блокада Ленинграда»  27.01  Классные 
руководители  1-11 кл. 
, учителя истории 
 

 

3.  Спортивное мероприятие 
«Мама, папа, я - спортивная 
семья» 

по 
плану 

Классные 
руководители  1-4кл., 
педагог- организатор 

 

4.  НПК, посвященная Дню Российской 

науки  

08.02  Классные 
руководители  1-11 кл.  
Учителя-предметники  
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естественно-научного 
цикла 

5.  Акция «Дарите книги с любовью»  14.02  Классные 
руководители  1-11 кл.  

Библиотекарь 

 

6.  День памяти о россиянах, 
исполнявших  служебный долг 
за пределами Отечества. 

15.02  Кл.руководители 1-11 
кл. , учитель ОБЖ 

 

7.  Прощание с букварем «Мой 
первый  учебник, мой верный 
помощник и друг». 

 Кл.руководители 1кл.  

8.  Фестиваль военно-патриотической 

песни  

2-3   

недели   

февраля 

Классные 
руководители  1-11 кл. 

 

9. Международный день родного 

языка 

21.02 Классные 
руководители 1-11 кл, 
учителя 
гуманитарного цикла 

 

10. КТД «День защитников Отечества»  23.02.  Классные 
руководители  1-11 кл. 

 

Март 2022 г. - месячник профориентации  

КАНИКУЛЫ – с 28.03.2022 г. по  5.04.2022 г. 

1.  Всемирный день иммунитета 1.03 Классные 
руководители  1-11, 
медсестра 

 

2. КТД «Международный день 8 

марта»  

08.03.  Классные 
руководители  1-11 
кл., педагог -
организатор 

 

3. День воссоединения Крыма и 

России 

18.03 Классные 
руководители  1-11 
кл., учителя истории и 
обществознания 

 

4. Всемирный День воды  22.03  Классные 
руководители  1-11 кл. 

 

5. КТД «Битва хоров» в рамках 

всероссийской недели музыки для 

детей и юношества 

21.03-
27.03 

Кл.руководители 1-8 
классов, учитель 
музыки 

 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.  

Месячник санитарной очистки.  

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1.  День космонавтики: конкурс 

рисунков  

1 неделя  Классные 
руководители  1-4 кл. 

 

2.  Международный день памятников 
и  исторических мест. Виртуальные 
экскурсии  «Я камнем стал, но я 
живу»  

18.04  Кл.руководители 1-11 
кл.  
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3.  День местного самоуправления 21.04 Классные руководители 1-
11 кл.,  

 

4.  Всемирный День Земли  22.04  Классные руководители 1-11 кл.  

5. Акция по сбору макулатуры, 

отработанных батареек 

Послед

няя 

неделя 

месяца 

Классные руководители 1-11 кл.  

6. Акция «Окна ПОБЕДЫ»  25.04   

10.05 
Классные 
руководители  1-11 кл. 

 

7. Акция «Открытка для ветерана».  4 неделя  Кл.руководители 1-11 
кл.  

 

8. Участие в акции «Эковесна» По 

плану  

ЗДВР, учитель биологии  

 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1.  Всероссийская акция: 
«Георгиевская  ленточка» 

01.05 –  

09.05 
Классные 
руководители  1-11 кл. 

 

2.  Международный день семьи 15.05 Классные 
руководители  1-11 кл. 

 

3.  День государственного 
флага Российской 
Федерации 

22.05 Классные 
руководители  1-11 кл. 

 

4. Торжественная линейка 
«Последний звонок – (9, 11 
классы» 

4 неделя  Классные 
руководители 9,11 кл. 

 

5. Торжественная линейка «До 
свидания,  начальная школа!» 

31.05.  Классные 
руководители  4 ых кл. 

 

6. Итоговая линейка 31.05 ЗДВР, педагог 
организатор 

 

Июнь 2022 г. 

1.  Праздник, посвященный Дню 
защиты детей  «Мы маленькие 
дети» 

01.06  Начальник 
лагеря  

 

3.2. Модуль Классное руководство 

№п/п  Содержание  Сроки  Ответственные  Отметки о   

выполнении 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей. 

1.  Составление планов ВР, 

соц.паспорта  

1 неделя  Кл .руководители1-11 кл  
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2.  Комплектование факультативов, 
кружков, объединений, спец. 
групп)  
Утверждение списков учащихся для 
занятий  в кружках, секциях и т.д. 
(с допуском  медработника) 

До 29.09  Кл. руководители 1-11 
кл. Руководители 
кружков 

 

3.  Определение уровня 
воспитанности и  
социализации учащихся 

До 29.09  Кл.руководители 1-11 кл  

4.  Классные часы на тему:  
«Правила поведения в ОУ; 
Устав ОУ»; «Навыки 
жизнестойкости учащихся» 
«Давайте жить дружно»  
«Профилактика 
правонарушений и  
преступлений»  
«Выполнение закона З РТ №71» 

 Кл.руководители 1-11 кл.  

5.  Классные часы с психологом  По   

заявкам 
Кл.руководители 1-11 
кл. Педагог - психолог 

 

6.  Мероприятия месячников 
безопасности и  гражданской 
защиты детей (по   

профилактике ДДТТ, пожарной   
безопасности, экстремизма, 
разработка  схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом») 

В   

течение   

месяца 

Классные   

руководители 1-5 кл. 

 

7.  Учебно- тренировочная эвакуация из 

школы  

 Классные 
руководители  1-11 кл. 

 

8.  Анализ детского травматизма на 
дорогах,  меры по улучшению 
работы по изучению ПДД 

1 раз в   

четверть 
Классные 
руководители  1-11 кл. 

 

9.  День Интернета в России. Тест 
Единого  урока по 
безопасности в сети Интернет  
(единыйурок.дети);  

30.09  Классные 
руководители  1-11 кл. 

 

10.  Посещение музеев, театров, выставок  В   

течение   

года 

Классные 
руководители  1-11 кл. 

 

 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и  Пожилого человека. 

1.  Оказание помощи своим 
бабушкам и  дедушкам. Акция 
«Забота». Классные часы.   

01.10.  Кл.руководители 1-11 кл.  

2.  Праздник осени.  Участие 
в районных конкурсах 
поделок, рисунков 

2 неделя  Кл.руководители 1-11 кл.  



299 
 

3.  Классные часы с психологом  По   

заявкам 
Кл.руководители 1-11 
кл Педагог-психолог 

 

4.  Проведение классных 
часов по теме  «Пожарная 
безопасность»  
«Ответственность 
несовершеннолетних за  
умышленные поджоги»  

«Ещё раз о правилах поведения на 

природе» 

 Классные 
руководители  1-11 кл. 

 

5.  Отчёт по внеурочной занятости 

учащихся  

до 22.10  Кл.руководители 1-11 кл  

6.  Беседы на классных часах:  
«Профилактика 
правонарушений и  
преступлений»  
«Выполнение закона ЗРТ №71» 
перед уходом на осенние  
каникулы. 

до 29.10  Кл.руководители 1-11 кл.  

7.  Инструктаж с учащимися по ПБ, 
ПДД, ПП в  дни, осенних каникул 

До 29.10.  Кл.руководители 1-11 кл.  

8.  Участие в программе ВФСК ГТО  По   

график  

у 

Кл.руководители, 1-11 
кл. учителя 
физкультуры 

 

9.  Посещение музеев, театров, 

выставок (реализация проекта  

«Пушкинская карта» для 8-11 

классов) 

В   

течение   

года 

Классные 
руководители  1-11 кл. 

 

10.  Организация работы 

пришкольного лагеря для  9-11 

классов 

Во время 

каникул 
Начальник лагеря, 

классные руководители  
9-11 классов 

 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний.  

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11. 

1.  Беседы, пятиминутки, 
классные часы по  
профилактике 
правонарушений 

В   

течение   

месяца 

Кл.руководители 1-11 кл.  

2.  Профилактические беседы с   

обучающимися, состоящими 
на разных  видах учёта 

В   

течение   

года 

Кл.руководители 1-11 
кл.  ЗДВР 

 

3.  Сбор информации по 
обновлению банка  данных: 
ПДН, ВШУ, группы «риска» 

1 неделя  Кл.руководители 1-11 
кл. ЗДВР 

 

4.  Встреча с  инспектором  
ПДН «Проступок и 
правонарушение 

По мере   

необход  

имости 

Кл.руководители 1-11 
кл.  ЗДВР 
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5.  Беседы на классных часах 
«Профилактика  
правонарушений и 
преступлений»  
«Выполнение закона ЗРТ №71». 

В   

течение   

года 

Кл.руководители 1-11 
кл.  

 

6.  Классные часы с психологом  По 
мере  
необх
од  

имости 

Кл.руководители 1-11 
кл. Педагог-психолог 

 

7.  Участие в программе ВФСК ГТО  
В 
течение  
года  

Кл.руководители 1-11 кл.  

8.  Сбор данных о внеурочной 
занятости  учащихся 

Ноябрь  Кл.руководители 1-11 кл.  

9.  Ознакомление учащихся школы с   

уголовной ответственностью   

несовершеннолетних 

ноябрь  Учителя 
обществознания 7-11 
классы 

 

10.  Посещение музеев, театров, 

выставок  (реализация проекта 

«Пушкинская карта» для 8-11 

классов) 

 

В   

течение   

года 

Классные 
руководители  1-11 кл. 

 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний,   

«В мастерской у Деда Мороза» 

1.  Классные часы с психологом  По 
мере  
необх
од  

имости 

Кл.руководители 1-11 
кл. Педагог-психолог 

 

2.  Оформление классов, 
фойе 1 этажа,  украшение 
окон к Новому году 

3 неделя  Кл.руководители 1-11 кл., 

педагог-организатор, 
учитель ИЗО 

 

3.  Организация работы школы 
на зимних  каникулах  

29.12.2021 г. по 11.01.2022 г. 
(Мероприятия  на каникулах с 
классом) 

До 12.12.  Кл.руководители 1-11 кл.  

4.  Проведение классных часов по 
теме  «Пожарная безопасность 
на новогодних  праздниках», 
«Пиротехника и последствия  
шалости с пиротехникой». 

21-25.12.  Кл.руководители 1-11 кл.  

5.  Инструктаж с учащимися по ПБ, 
ПДД, ПП  на новогодних 
праздниках и перед  
новогодними праздниками, 
каникулами 

До 23.12  Кл.руководители 1-11 
кл. Инспектор ГИБДД 
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6.  Учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся  из актового зала 

2 неделя  Администрация,  
Кл.руководители 1-11 кл. 

 

7.  Беседы на классных часах 
«Профилактика  
правонарушений и 
преступлений»  

«Выполнение закона  ЗРТ №71» 
перед уходом на зимние каникулы. 

До 23.12  Кл.руководители 1-11 
кл.  

 

8.  Посещение музеев, театров, 

выставок  

В   

течение   

года 

Классные 
руководители  1-11 кл. 

 

 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. (25.01. - 23.02.)  

1.  Уточнение списков 
кружков, объединений.  
(сдать отчет по внеурочной 
занятости на 2  полугодие) 

До   

30.01. 

Кл.руководители 1-11 кл.  

2.  Уточнение списков 
велосипедистов (2  
полугодие) 

4 неделя   

января 
Кл.руководители 1-11 кл.  

3.  Проведение тематических 
занятий, бесед,  
информационных часов, уроков   

гражданственности  

∙ «Твой выбор – твоё будущее».  

∙ «Политика и молодежь»  

∙ «Подросток как гражданин»  

∙ «Конституция- основной 
закон» (для  молодых 
избирателей)  

∙ «Будущее России в 
твоих руках» ∙ «Будущее 
моей страны – мое   

будущее»  

∙ «Вместе строим будущее»  

∙ «Что значит быть 
гражданином?», ∙ 
«Гражданин отечества - 
это…» 

 Кл.руководители 1-11 кл.  

4.  Классные часы с психологом  По 
мере  
необх
од  

имости 

Кл.руководители 1-11 
кл. Педагог-психолог 

 

5.  Конкурс рисунков, плакатов ко 
Дню  защитника Отечества 
«Сыны Отечества!» 

 Кл.руководители 1-7 кл  
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Март 2022 г. - месячник профориентации  

КАНИКУЛЫ – с 28.03.2022 г. по 5.04.2022 г. 

1.  Классный час «Профессия моих 

родителей»  

По  

плану   

класса 

Кл.руководители 1-11 кл.  

2.  Классные часы с психологом  По 
мере  
необх
од  

имости 

Кл.руководители 1-11 
кл. Педагог-психолог 

 

3.  Инструктаж с учащимися по ПБ, 
ПДД, ПП  перед каникулами 

До 20.03.  Кл.руководители 1-11 кл.  

4.  Беседы на классных часах 
«Профилактика  
правонарушений и 
преступлений» 

 Кл.руководители 1-11 кл.  

5.  «Выполнение закона ЗРТ №71 
«перед уходом на весенние  
каникулы. 

 Кл.руководители 1-11 кл  

6. Организация работы школы на 
весенних  каникулах  

(28.03.22 г. – 5.04.22 г.)  

(Мероприятия на каникулах с 

классом) 

До 28.03.  Кл.руководители 1-11 кл.  

 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.  

Месячник санитарной очистки.  

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1.  Организация мероприятий 
«Весенней  недели добра» 

 Кл.руководители 1-11 кл.  

2.  Инструктаж Правила поведения 
во время  весеннего половодья  
Меры безопасности на льду 
весной, во  время паводка 

В   

течение   

месяца 

Кл.руководители 1-11 кл  

3.  Классные часы с психологом  По 
мере  
необх
од  

имости 

Кл.руководители 1-11 
кл. Педагог-психолог 

 

4.  Проведение бесед и тематических 
классных  часов по формированию 
здорового образа  жизни:  

Без вредных привычек  

Курить не модно  

Разумное распределение времени  

Жить без этого можно  

Правильное питание  

О вреде курения, алкоголя, 
наркомании 
 Если хочешь быть здоровым 

В   

течение   

месяца 

Кл. руководители 1-11 кл.  
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5.  Встречи-беседы со специалистами 

по ЗОЖ  

В   

течение   

месяца 

Кл. руководители 1-11 кл.  

6.  Инструктаж по ТБ  

-Месячник по очистке территории 

В   

течение   

месяца 

Кл.руководители 1-11 кл.  

7.  Конкурс на лучшую 
спортивную зарядку  
«Спортивный драйв»; 

В   

течение   

месяца 

Кл.руководители 1-2 кл.  

8.  Весёлые старты  В   

течение   

месяца 

Кл. руководители 3-4 
кл. Учителя 
физкультуры 

 

9.  Дружеские встречи по баскетболу  В   

течение   

месяца 

Кл. руководители 9-11 
кл. Учителя 
физкультуры 

 

10.  День пожарной охраны. 
Инструктаж по  палу сухой 
травы. 

30.04  Кл. руководители 1-11 
кл, учител ОБЖ 

 

11.  Экологический десант по уборке   

территории школы «Мой  поселок 
без экологических проблем»  
Инструктаж с учащимися по ПБ, 
ПДД, ПП  перед уборкой 
территории.  
 

В   

течение   

месяца 

Классные 
руководители  1-11 кл. 

 

 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1.  Классные часы с психологом  По 
мере  
необх
од  

имости 

Кл.руководители 1-11 
кл. Педагог-психолог 

 

2.  Мероприятия, посвященные Дню 

победы (классные часы, акции 

«Бессмертный полк», «Письмо 

ветерану», участие в параде) 

Кл.руководители 1-11 
кл Учителя 
физкультуры 

 

3.  Проведение классных часов по 
теме  «Пожарная безопасность 
в лесу и на дачных  участках» 

Кл.руководители 1-11 
кл 

 

4.  Беседы на классных часах 
«Профилактика  
правонарушений и 
преступлений»  
«Выполнение закона ЗРТ №71» 
перед уходом на летние  
каникулы. 

Кл.руководители 1-11 кл.  

5.  Инструктаж с учащимися по ПБ, 
ПДД, ПП  перед каникулами, 
правила поведения «На  
водоёмах», «Укусы насекомых и 

Кл.руководители 1-11 кл.  
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змей» 

6.  Инструктаж по технике 
безопасности во  время летних 
каникул 

 Кл.руководители 1-11 кл  

Июнь, июль, август 2022 г.- Ура. У нас каникулы! 

1.  Летние каникулы, работа 
пришкольного  лагеря, 
профильных отрядов,  Праздник, 
посвященный Дню защиты детей  
«Мы маленькие дети» 

01.06 –  

21.06 
Кл.руководители 1-11 
кл Начальник лагеря 

 

2.  Организация летнего 
отдыха детей. Организация 
летней занятости детей и 
подростков 

В   

течение   

лета 

Кл.руководители 1-11 кл  

3.  Анализ результативности 
воспитательной  работы в 
школе за 2021-2022 учебный 
год. Составление плана работы 
на 2022-2023  учебный год.  
Составление отчета о работе 
школьного  лагеря. 

В   

течение   

лета 

Кл.руководители 1-11 кл  

Начальник лагеря   
«Улыбка» 

 

4.  1.Социально-педагогическое 
сопровождение  учащихся 
«группы риска» и   
«трудновоспитуемых 
подростков» (летняя  занятость)  
2. Оказание содействия в 
трудоустройстве  подростков, 
состоящих на учете в ВШУ и  
ПДН. 

В   

течение   

лета 

Кл.руководители 1-11 кл  

Плюс индивидуальные планы работы классных руководителей 

3.3. Модуль Курсы внеурочной деятельности 

№п/п  Направл

ение   

развития 

личности 

Реализуемые курсы   

внеурочной деятельности 

1  2  3  4 

1.  Социально

е  

      

2.       

3.  Общеинт
еллектуал
ь ное 

«Умники и умницы» (Шуркина З.З.)   +  

4.  «Логика» (Аюханова Г.Р.) +    
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5.  «Финансовая грамотность»(Хасанова О.Н.)    + 

 «Финансовая грамотность»(Шуркина З.З.)   +  

 «Путешествие по стране Грамматики» 
(Купцова Н.П.) 

   + 

 «Занимательная грамматика»(Пименова 
Н.В.) 

 +   

 «Финансовая грамотность»(Пименова 
Н.В.) 

 +   

 «Финансовая грамотность» (Шуркина 
А.В.) 

 +   

 «Путешествие по стране Грамматика» 
(Васильева Т.А.) 

+    

6.  Духовно –  «Я и моя книга»(Хасанова О.Н)    + 

 

 

 

 нравственное      

7.  Общекультурное         

8.       

9.        

10.  Спортивно –  

оздоровительное 

«Разговор о правильном 
питании» 
 (Прохорова Н.Т.) 

 +  + 

11.  «Подвижные 
игры»(Хамитова Н.А) 

+  +  

12.        

3.4. Модуль Школьный урок 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей. 

№п/п  Содержание  Сроки  Ответственные  Отметки о   

выполнении 

1.  Урок Знаний 1 сентября - День 

знаний  

01.09  Кл.руководители 1-
11  кл. 

 

2.  Урок в библиотеке «Подружись с 

книгой» 

По   

плану   
библиот  

еки 

Кл. руководители 1-х 
классов 

библиотекарь 

 

3.  Неделя безопасности  1 неделя  Кл. руководители 1-
11  кл 

 

4.  Всероссийский урок по ОБЖ 
(урок подготовки  детей к 
действиям в условиях 

09.09.  Учитель ОБЖ,   
сотрудники МЧС 
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различного  рода 
экстремальных и опасных 
ситуаций, в  том числе 
массового пребывания людей,  
адаптации после летних 
каникул) 

5.  125 лет со дня рождения  
В.Л.Гончарова 

11.09 Учителя математики  

6.  130 лет со дня рождения  
И.М. Виноградова 

23.09 Учителя математики  

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1.  Всероссийский урок "Экология и   
энергосбережение" в рамках 
Всероссийского  фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10  Кл. руководители 1-
11  кл 

 

2.  Всероссийский урок, 
приуроченный ко ДНЮ  
гражданской обороны РФ, с 
проведением  тренировок по 
защите детей от ЧС 

04.10.21  Кл. руководители 1-11 
к. учитель ОБЖ,   

сотрудники МЧС 

 

3.  Всемирный день математики. 
100-летие со дня рождения 
академика Российской академии 
образования Эрдниева Пюрвя 
Мучкаевича 

15.10 Кл.руководители, 
учителя математики 

 

4.  Урок памяти  (День памяти 
политических репрессий) 

30.10 Учителя истории  

5.  Урок в библиотеке 
«Читательский дневник» 

По плану 
работы 
библиоте
ки 

Классные руководители 
2-х классов 

библиотекарь 

 

6. Всероссийский урок 
безопасности в сети  
интернет 

 Кл. руководители 1-
11  кл. 

 

7. Урок, посвященный 
переписи населения 

До 

15.10 

Кл. руководители 1-
11  кл. 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний. 

1.  День народного единства  (4 
ноября) 

 Кл. руководители 1-
11  кл. , учителя 
истории 

 

 

2.  200-летие со дня рождения  
Ф.М.Достоевского 

11.10 Учителя русского 
языка и литературы 

 

3. Всероссийский урок «История 
самбо» 

16.11 Классные 
руководители 1-11 
кл., учителя 
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физической культуры 

4. День начала Нюрнбергского 
процесса 

20.11 Учителя истории и 
обществознания 

 

5. Урок в библиотеке 22 ноября - 

День словаря  

По плану   

библиотеки  
библиотекарь  

6. День интернета. 
Всероссийский урок  
безопасности школьников в 
сети Интернет 

28-30   

ноября 
Кл. руководители 1-11   

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда 

Мороза» 

 

1.  Уроки  

∙ День неизвестного солдата  

∙ День Героев Отечества  

∙ День Конституции 

По 

распис
анию 

кл.час
ов 

Кл. руководители 1-
11  кл.  

 

 

2.  Единый урок «Права человека» 10.12 Кл. руководители 1-
11  кл.  
Учителя истории и 
обществознания 

 

3. 200-летие со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

10.12 Кл. руководители 1-
11  кл.  
Учителя русского 
языка и литературы 

 

4. Урок в библиотеке «Источники 

знаний про родной край» 

По 
плану  
библи
оте  

ки 

Библиотекарь 

Классные руководители 
3 –х классов 

 

5. Всероссийская акция «Час кода»,   

тематический урок информатики 

04-10.12.  Кл. руководители 1-
11  кл. 

 

6. 165 лет со дня рождения 

И.И.Александрова 

25.12 Учителя  математики  

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического 
воспитания  молодёжи. (25.01. - 23.02.) 

1.  Уроки в библиотеке «Книгу беречь 

– жизнь ей продлить» 
«От «шишки» к книжке»  

 

По   

плану   
библио  

теки 

Кл. руководители 4 
классов  

библиотекарь 
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2.  Уроки мужества   Кл. руководители 1-
11  кл.  

 

 

3.  Единый урок по избирательному 

праву  

 Кл. руководители 1-
11  кл.  

Учителя истории 

 

Февраль 2022 г. -  

Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

1.  15 февраля - День памяти о 
россиянах,  исполнявших 
служебный долг за пределами  
Отечества 

15.02 Кл. руководители 1-
11  кл.  

 

 

2.  Уроки в библиотеке «Мир 

информации. От «шишки» к книжке. 

Из истории возникновения книги». 

«Структура книги. Сведения об 
элементах книги» 

По   

плану   
библио  
теки 

Кл. руководители 5-х 
классов 
библиотекарь 

 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

1.  Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный к 
празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны) 

01.03.  Кл. руководители 1-
11  кл  

Учитель ОБЖ,   
сотрудники МЧС 

 

2.  Урок по вопросам сбережения 
лесов, охрана  их от пожаров, 
бережного отношения к  природе. 

3   

неделя 

Кл. руководители 1-
11  кл, учитель ОБЖ 

 

 

3.  Урок здорового питания   Кл. руководители 1-
11  кл. 

 

4.  Просмотр онлайн урока на 
сайте по  бесплатной 
профориентации для детей  
«Проектория» 

 Кл. руководители 1-
11  кл. 

 

5.  Единый урок «Россия и 
Крым - общая  судьба» 

18.03  Кл. руководители 1-
11  кл. , учителя 
истории 

 

 

6. Неделя математики 21-27 Учителя математики  

7. Урок в библиотеке «Структура 

книги. Выбор книг в библиотеке. 

Справочный аппарат. Работа с 

книгой», «Справочная литература» 

По плану   
библиотеки 

Библиотекарь 
Классные 
руководители 6-х 
классов 
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Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.  

Месячник санитарной очистки.  

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1.  Урок  «Знаете, каким он парнем был!» 
(60 лет со  дня полёта Ю. А. Гагарина в 
космос (1961) 

12.04 Кл. 
руководители 
1-11  кл.  

 

 

2.  Международный день памятников 
и  исторических мест  

- «Прогулка по историческим местам» 

18.0

4  

Кл. 
руководители 
1-11  кл.  

 

 

3.  Уроки в библиотеке «Справочная литература. 

Записи о прочитанном», «Энциклопедическая и 

справочная работа с книгой. Электронные 

издания» 

По 
плану  
библи
оте  

ки 

Библиотекарь 

Классные 
руководители 7 

классов 

 

4.  Всероссийский урок, посвящённый 
Дню  пожарной охраны. Вопросы 
безопасного  отдыха детей в летний 
период 

30.04.  Кл.руководители 
1-11 , учитель 

ОБЖ 

 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1.  Уроки мужества  1   

недел
я 

Кл. руководители 1-
11  кл.  
Руководитель музея 

 

2.  Уроки  в библиотеке «Книга – источник 

самообразования», «Методы 

самостоятельной работы с книгой» 

По 
плану  
библи
оте  

ки 

Библиотекарь 

Классные руководители 
8,9 классов 

 

3. День славянской письменности и 
культуры 

24.05 Учителя русского 
языка и литературы 

 

Плюс индивидуальные планы работы ПДО, педагога-психолога, 

педагога – библиотекаря,   

учителей предметников и т.д. 

3.5. Модуль Самоуправление 

№п/п  Содержание  Сроки  Ответственные  От

ме

тк

и 

о   

в

ы

по

лн

ен

ии 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей. 

1.  Выборы лидеров, активов классов,  
распределение обязанностей. 

1-ая   

неделя 
Кл. руководители 1-11 кл.  

2.  Работа в соответствии с обязанностями  Ежемеся  

чно 
Кл. руководители 1-11 кл.  
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3.  Заседания советов органов детского  
самоуправления 

1 неделя  Педагог организатор.  

4.  Делегирование обучающихся для работы в  
Управляющем Совете школы. 

В   

течение   

года 

ЗДВР  

5.  Операция «Уголок» (проверка 
классных  уголков, их 
функционирование) 

Ежемеся  

чно 

Кл. руководители 1-11 кл  

Совет старшеклассников 

 

6.  Делегирование обучающихся для работы в  
штабе РДШ 

В   

течение   

года 

Педагог организатор  

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека 

1.  Заседания советов органов 
детского  самоуправления 

1   
неделя 

Педагог организатор.  

2.  Операция «Уголок» (проверка 
классных  уголков, их 
функционирование) 

Ежемеся  

чно 

Совет старшеклассников  

3. Оформление летописи класса Конец   

четверти 
кл. руководители 1-
11 кл 

 

4.  Рейды по проверке чистоты в кабинетах  Администрация 

Педагог организатор, 
совет старшеклассников 

 

5.  Подведение итогов «Мы в жизни школы» 

за  1 четверть 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний.  

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11. 

1.  Заседания советов органов 
детского  самоуправления 

 Педагог 
организатор, совет 
старшеклассников 

 

2.  Работа учащихся в соответствии с  
обязанности 

ежемес  
ячно 

кл. 
руководитель,  
актив класса 

 

3.  Оформление сменной странички в 
классном  уголке:   

∙ День народного единства  

∙ Молодёжь за ЗОЖ (антинаркотическая  
пропаганда)  

∙ 18.11-День памяти жертв ДТП  

∙ День матери  

∙ День толерантности 

Первая   
неделя 

кл. руководитель1-
11,  актив класса 

 

4.  Операция «Уголок» (проверка 
классных  уголков, их 
функционирование) 

Ежемеся  

чно 

Кл. руководители 1-11 кл  

Совет старшеклассников 

 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний,   

«В мастерской у Деда Мороза» 
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1.  Работа учащихся в соответствии с   

обязанностями 

 Кл.руководители 1-11 

кл. Актив класса 
 

2.  Заседания советов органов 
детского  самоуправления 

1 неделя  Педагог 
организатор 
Совет 
старшеклассников 

 

3.  Работа по созданию сменной странички 
в  классном уголке по теме месячника  

1 неделя  Кл.руководители 1-11 

кл. Актив класса 
 

4.  Операция «Уголок» (проверка 
классных  уголков, их 
функционирование) 

Ежемеся  

чно 

Совет старшеклассников  

5.  Оформление летописи класса, 
видео презентации класса 

Последн  

яя   

неделя   

четверти 

Кл.руководители 1-11 кл.  

6.  Подведение итогов «Мы в жизни школы» 

за  2 четверть 

Совет старшеклассников  

7.  Рейды по проверке чистоты в кабинетах Администрация 
 

 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического 
воспитания  молодёжи. (25.01. - 23.02.)  
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1.  Работа учащихся в соответствии 

с   

обязанностями 

 Кл.руководители 1-
11кл. 
Актив класса 

 

2.  Заседания советов 
органов детского  
самоуправления 

1 неделя  Совет старшеклассников.  

3.  Работа по созданию сменной 
странички в  классном уголке 
по теме месячника  

1 неделя  Кл.руководители 1-
11кл Актив класса 

 

4.  Операция «Уголок» 
(проверка классных  
уголков, их 
функционирование) 

Ежемеся  

чно 

Совет старшеклассников  

Март 2022 г. - месячник профориентации  

КАНИКУЛЫ – с 28.03.2022 г. по 5.04.2022 г. 

1.  Работа учащихся в соответствии 

с   

обязанностями 

 Актив класса  
Кл. руководители 1-11 кл. 

 

2.  Заседания советов 
органов детского  

1 неделя  Совет старшеклассников  



312 
 

самоуправления 

3.  Работа по созданию сменной 
странички в  классном уголке 
по теме месячника: «С 8  
марта», «Профориентация» 

1 неделя  Кл.руководители 1-
11кл. Актив класса 

 

4.  Операция «Уголок» 
(проверка классных  
уголков, их 
функционирование) 

Ежемеся  

чно 

Совет старшеклассников  

5.  Оформление летописи класса  Последн  

яя   

неделя   

четверти 

Кл.руководители 1-11 кл.  

6.  Подведение итогов «Мы в жизни 
школы» за  3 четверть 

 Совет старшеклассников  

7.  Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах  

 Администрация, кл.   
руководитель 1-11 кл  

Старшие вожатые 

 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.  

Месячник санитарной очистки.  

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1.  Работа учащихся в соответствии 

с   

обязанностями 

 Кл.руководители 1-11 
кл. Актив класса 

 

2.  Заседания советов 
органов детского  
самоуправления 

1 неделя  Кл. руководители 1-11 кл. 

 
Совет старшеклассников 

 

3.  Работа по созданию сменной 
странички в  классном уголке 
по теме месячника  

1 неделя  Кл.руководители1-
11кл. Актив класса 

 

4.  Операция «Уголок» 
(проверка классных  
уголков, их 
функционирование) 

Ежемеся  

чно 

Кл. руководители 1-11 кл  

Совет старшеклассников 

 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1.  Заседания советов 
органов детского  
самоуправления 

1 неделя  Кл.руководители 1-11 
кл.  
Актив класса 
Совет 
старшеклассников 

 

2.  Работа по созданию сменной 
странички в  классном уголке 
по теме месячника  

1 неделя  Кл.руководители 1-
11кл  
Актив класса 
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3.  Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

Ежемеся  

чно 

Кл. руководители 1-11 кл  

Совет старшеклассников 

 

4.  Отчёт Актива перед классом о 
проделанной  работе за год 

3 неделя  Кл.руководитель 1-11 
кл Актив класса 

 

5.  Оформление летописи 
класса, видео 
презентации класса 

Последн  

яя   

неделя   

четверти 

Кл.руководители 1-11 кл.  

6.  Подведение итогов «Мы в жизни 

школы» за  4 четверть, за 

учебный год 

 Совет старшеклассников  

7.  Рейды по проверке чистоты в 
кабинетах,  подготовка 
кабинетов к ЕГЭ 

 Администрация, кл.   

руководитель 1-11 кл 

 

 

3.6. Модуль РДШ  

№п/п  Содержание  Сроки  Ответственные  Отметки о   
выполнении 

Сентябрь 2020 г. – Месячник безопасности детей. 

1.  ДЕД - День Знаний  1.09   
Педагог- организатор 
Актив РДШ 

 

2.  «РДШ в безопасности»  
Мероприятия, связанные с 
безопасной  дорогой и 
безопасным  
поведением в школе, в том 
числе с  учетом имеющихся  

ограничений в период пандемии 

14.09   

–  

20.09 

Педагог- организатор 
Актив РДШ 

 

3.  «Каждый ребенок – чемпион»  
Спортивные мероприятия, 
знакомство с  платформой  

спорт.рдш.рф 

21.0
9  –  

27.09 

Педагог организатор, 
руководитель 
«Юнармии» 

 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1.  День рождения РДШ! (6 лет)  29.1

0  

Педагог -организатор 
Актив РДШ 

 

2.   ДЕД: День Учителя 28.0
9  –  

4.10 

Педагог -организатор 
Актив РДШ 

 

3.  «Деление на поколения»  

Мероприятия, приуроченные к   

месячнику пожилого человека 

5.10.-  

11.10 

 
Педагог -организатор 

Актив РДШ 
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5.  «Мое движение»  
Организация торжественного 
приема в  РДШ  
 

19.10   
-  

25.10 

 
Педагог- организатор 

Актив РДШ 

 

 

Ноябрь 2020 г.- Месячник правовых знаний. 

1.  В единстве – сила!  

ДЕД: День народного единства 
2.11   

–8.11 

Педагог- организатор 
Актив РДШ 

 

2.  «Моя мама в РДШ»  
Мероприятия 
приуроченные ко дню  
матери 

23.11  

.-  

29.11 

Педагог- организатор 
Актив РДШ 

 

Декабрь 2020 г.- продолжение месячника правовых знаний,   

«В мастерской у Деда Мороза» 

1.  ДЕД: Международный день   

добровольца 

30.11  

–  
6.12. 

Педагог- организатор 
Актив РДШ 

 

2.  ДЕД: День героев Отечества  7.12.-  
13.12 

Педагог- организатор 
Актив РДШ 

 

3.  «С новым годом»  
Новогодние праздничные 
мероприятия,  творческая 
мастерская 

21.1
2  -  

31.12 

Педагог -организатор 
Актив РДШ 

 

Январь, февраль 2021 г. - Месячник военно-патриотического 
воспитания  молодёжи. 

1.  «Набираем высоту»  
Сбор актива РДШ, 

планирование  
деятельности на 

полугодие. 

11.01  

-  
17.01 

Педагог- организатор 
Актив РДШ 
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2.  «Действуй»  
Презентация Дней единых 
действий на  2022 год.  

Реализация Всероссийского 
проекта  «Классные встречи».  
Знакомство с проектом 
«Классные  Встречи», 
распределение графика  
проведения встреч (не менее 4 
встреч  от школы за год).  

25.01  
–  

31.01 

Педагог- организатор 
Актив РДШ 

 

4.  День полного освобождения   

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

27.01  

 

Педагог- организатор 
Актив РДШ 

 

5. Участие в конкурсе 

«Замечательный вожатый» 

По 

плану 
ЦВР 

Педагог- организатор 
Актив РДШ 

 

Февраль 2021г. - Месячник Молодого избирателя.  

Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

1.  ДЕД «День науки» 
(всероссийский  старт 
Года науки и технологии). 

08.02  Педагог- организатор 
Актив РДШ 

 

2.  ДЕД «День книгодарения»  14.02  

 

Педагог- организатор 
Актив РДШ 

 

3.  «Для страны»  15.02 
- 

28.02 

Педагог -организатор 
 Актив РДШ 

 

4.  ДЕД «День памяти о 
россиянах,  исполнявших 
служебный долг за  
пределами Отечества» 

15.02  

 

Педагог- организатор 
 Актив РДШ 

 

5.  ДЕД «День защитника 

Отечества»  

23.02  Педагог -организатор 
 Актив РДШ 

 

 

 

Март 2021 г. - месячник профориентации 

1.  «Шаг навстречу»  01.03  

-  

14.03 

Педагог- организатор 
 Актив РДШ 

 

2.  ДЕД «Международный 
женский  день» 

8.03  Педагог -организатор 
 Актив РДШ 
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3.  «Время с пользой»  
Участие в каникулярный 
период в  слетах, 
форумах, конкурсах, 
НПК,  познавательных 
курсах. 

15.03  
-  

04.04 

Педагог- организатор 
 Актив РДШ 

 

4.  ДЕД «День счастья»  20.03  Педагог- организатор 
 Актив РДШ 

 

5.  ДЕД «День историка»  28.03  Педагог- организатор 
 Актив РДШ 

 

Апрель 2021 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.  

Месячник санитарной очистки.  

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1.  «Будь здоров!»  
Акции и мероприятия, 
оказывающие  влияние на 
жизнь людей в локальном и  
глобальном масштабе. 

29.0
3 -  

11.04 

Педагог- организатор  
Актив РДШ 

 

2.  ДЕД «День смеха»  01.04   Педагог -организатор  
Актив РДШ 

 

 

3.  ДЕД – «Всемирный 

день здоровья»  

07.04  Педагог -организатор  
Актив РДШ 

 

6.  ДЕД – «День 
космонавтики»  

12.04  Педагог -организатор  
Актив РДШ 

 

7.  ДЕД –«День защиты 

исторических  

памятников» 

18.04  Педагог -организатор  
Актив РДШ 

 

8.  ДЕД День Земли  22.04  Педагог- организатор  
Актив РДШ 

 

Май 2021 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1.  «Мир. Труд. Май»  
Мероприятия, 
приуроченные ко Дню  
труда, Дню Победы 

1.05-  

9.05 

Педагог -организатор  
Актив РДШ 

 

2.  ДЕД «День труда»  1.05  Педагог- организатор  
Актив РДШ 
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3.  ДЕД День Победы  9.05  Педагог -организатор  
Актив РДШ 

 

4.  «РДШ. Итоги Года»  
 

10.05  

-  

23.05 

Педагог- организатор  
Актив РДШ 

 

5.  ДЕД «День музеев»  18.05  Педагог- организатор  
Актив РДШ 

 

6.  ДЕД «День детских 

организаций»  

19.05  Педагог- организатор  
Актив РДШ 

 

7.  «Последний звонок»  
Проведение 
тематических 
мероприятий, 
посвящённых 
окончанию школы 

25.05  

-  

31.05 

Педагог- организатор  
Актив РДШ 

 

Июнь 2021 г. 

1.  «Здравствуй, лето!»  

Старт летней 

оздоровительной   
кампании, 
участие в 
праздничных  
мероприятиях 

01.06  

-  

13.06 

Педагог -организатор  
Актив РДШ 

 

2.  ДЕД День защиты детей  01.06  Педагог -организатор  
Актив РДШ 

 

3.  ДЕД «День защиты 

окружающей среды» 

05.06  Педагог-организатор  
Актив РДШ 

 

4.  ДЕД «День России»  12.06  Педагог- организатор  
Актив РДШ 

 

5. 22.06 - ДЕД День 

памяти и скорби  

22.06  

-  

28.06  
. 

Педагог -организатор  
Актив РДШ 

 

 

 

3.7. Модуль Профориентация  

№п/п  Содержание  Срок  

и  

Ответственные  Отметки о   
выполн

ени и 
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1.  Знакомство с 
профессиями на уроках  
чтения, труда и др. 

В течении   

года 

Классные 
руководители  1-4 кл. 

 

2.  Просмотр онлайн уроков 
«Проектория» на сайте 
шоупрофессий.ру 

В течение 

года 
Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

3.  Профориентационные 
встречи о специалистами 
Центра занятости 
(анкетирование, беседы) 

В течение 

года 
Классные 
руководители 8-11 
классов 

 

4.  Месячник 
профориентаций в 
школе: - конкурс 
рисунков, проект 
«Профессии  моих 
родителей», 
викторина «Все   
профессии важны – 
выбирай на вкус!»,  
беседы 

март Классные 
руководители  1-8 кл. 

 

5. Классные часы, беседы:  
«Все профессии 
нужны, все 
профессии  важны»  
«Профессия. Что 
и как мы 
выбираем» «От 
склонностей и 
способностей к  
образовательной и 
профессионально
й  траектории»  

 

С 09.03.   

по  

20.03. 

Классные 
руководители  1-11 кл. 

 

6 15 марта - Всемирный 

день защиты прав  

потребителя 

15.03 Учителя 
обществознания 

 

7 Виртуальные экскурсии 

по предприятиям  

В   

течении   

года 

Классные 
руководители  1-11 кл. 

 

8 Встречи с 

представителями  СУЗов и  

ВУЗов 

В 

течение 

года 

Классные 
руководители 9-11 
классов 

 

9 Посещение АТУТ в день 

открытых дверей 

апрель Классные 
руководители 9-х 
классов 

 

3.8. Работа с родителями  

№п/п  Содержание  Сроки  Ответственные  Отметки о   

выполнении 
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Сентябрь 2021 г. 

1.  Проведение тематических 
родительских  собраний по 
формированию   
законопослушного поведения 
учащихся -Беседы с родителями 
по профилактике  ДТП на 
классных родительских 
собраниях  
-Выполнение закона ЗРТ №71  
-Профилактика 
правонарушений и  
преступлений  

-Навыки жизнестойкости  
-Как поступать в конфликтных 
ситуациях? «Ответственность 
родителей за   

ненадлежащее воспитание и 
обучение детей  (Ст. 5. 35 КоАП 
РФ». 

В   

течение   

года 

Классные 
руководители 1-11 кл. 

 

2.  Проведение организационных 
классных  собраний (выборы 
классных родительских  
комитетов, планирование работы).  
Изучение мотивов и потребностей  
родителей.  
Привлечение родителей в 
организации и  проведении 
внеклассных мероприятий,  
походов, экскурсий.  

Оформление социальных паспортов 

классов 

 Классные 
руководители 1-11 кл. 

 

3.  Родительский контроль питания  Еженед

ельно 
Совет родителей  

4.  Педагогическое просвещение 
родителей по  вопросам 
воспитания детей 

1 раз в   

четверть 
Кл.руководители 1-11 кл.  

5.  Индивидуальные консультации  По мере   

необход  

имости 

Администрация, педагог 
– психолог, 
кл.руководители 1-11 
кл. 

 

6.  Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по 
вопросам  воспитания, 
обучения детей 

По   

плану   

Совета 

Администрация, педагог 
– психолог, 
кл.руководители 1-11 
кл. 

 

7.  Беседы с родителями по 
профилактике ДТП  на классных 
родительских собраниях 

В   

течение   

года 

Классные 
руководители 1-11 кл. 
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8.  Помощь учащимся в 
изготовлении карт- схем-
маршрута «Дом-школа-дом» 

 Классные 
руководители 1-5 кл. 

 

Октябрь 2021 г.  

1.  Родительский контроль питания  еженед

ельно 
Совет родителей   

2.  Экологическая акция «Сохраним 

лес»  

 Кл. руководитель 1-11 кл  

3.  Информационное 
оповещение через  
школьный сайт 
https://edu.tatar.ru/aksubaev
o/sch2 

 Администрация, педагог 
– психолог , 
кл.руководители 1- 11 
кл. 

 

4.  Индивидуальные консультации  По мере   

необход  

имости 

Администрация, педагог 
– психолог, 
кл.руководители 1-11 
кл. 

 

5.  Работа Совета профилактики с  
неблагополучными семьями по 
вопросам  воспитания, 
обучения детей 

По   

плану   

Совета 

Администрация, педагог 
– психолог, 
кл.руководители 1-11 
кл. 

 

6. Классное родительское собрание Послед

няя 

неделя 

четверт

и 

Кл. руководитель 1-11 
кл 

 

 

Ноябрь 2021 г. 

1.  Родительский контроль питания  ежене

дельн
о 

Совет родителей  

2.  Участие в акциях по сбору 

макулатуры, отработанных 

батареек 

 Классные руководители 1-

11 классов 

 

3.  Всемирный день Матери  
Родительские собрания, 
посвященные Дню  матери  

24.11.–  

29.11. 

Кл. руководитель 1-11 кл  

4.  Индивидуальные консультации  По мере   

необход  

имости 

Администрация, педагог 
– психолог, социальный  
педагог, 
кл.руководители 1-11 
кл. 

 

5 Работа Совета профилактики с  
неблагополучными семьями по 
вопросам  воспитания, 
обучения детей 

По   

плану   

Совета 

Администрация, педагог 
– психолог, 
кл.руководители 1-11 
кл. 

 

Декабрь 2021 г. 

1.  Акция «Каждой пичужке сделаем    Кл. руководитель 1-4 кл  

https://edu.tatar.ru/aksubaevo/sch2
https://edu.tatar.ru/aksubaevo/sch2
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кормушку» 

2.  Родительский контроль питания  В   

течени  
е года 

Совет родителей  

3.  Педагогическое просвещение 
родителей по  вопросам 
воспитания детей 

1 раз в   

четверть 
Кл.руководители 1-11 кл.  

4.  Информационное 
оповещение через  
школьный сайт 
https://edu.tatar.ru/aksubaev
o/sch2 

 Администрация, 
педагог – психолог, 
кл.руководители 1- 11 
кл. 

 

5.  Проведение тематических 
родительских  собраний 

По   
плану 

кл.руководители 1-11 кл.  

6.  Индивидуальные консультации  По мере   

необход  

имости 

Администрация, педагог 
– психолог, 
кл.руководители 1-11 
кл. 

 

7. Работа Совета профилактикис  
неблагополучными семьями по 
вопросам  воспитания, 
обучения детей 

По   

плану   

Совета 

Администрация, педагог 
– психолог, 
кл.руководители 1-11 
кл. 

 

8. Классное родительское собрание Последн

яя 

неделя 

четверти 

кл.руководители 1-11 кл.  

 

Январь 2022 г.  

1.  Родительский контроль питания  В   
течени  

е года 

Совет родителей  

2.  Спортивное соревнование «Папа, 

мама, я –спортивная семья»  

1 неделя  Кл. руководители 1-4 кл  

3.  Работа Совета профилактики с  
неблагополучными семьями по 
вопросам  воспитания, 
обучения детей 

По   

плану   

Совета 

Администрация, педагог 
– психолог, 
кл.руководители 1-11 
кл. 

 

Февраль 2022 г. 

1.  Родительский контроль питания  В   
течени  

е года 

Совет родителей  

2.  Индивидуальные консультации  По мере   

необход  

имости 

Администрация, педагог 
– психолог, 
кл.руководители 1-11 
кл. 

 

3.  Работа Совета профилактики с  
неблагополучными семьями по 
вопросам  воспитания, 

По   

плану   

Совета 

Администрация, педагог 
– психолог, 
кл.руководители 1-11 
кл. 

 

https://edu.tatar.ru/aksubaevo/sch2
https://edu.tatar.ru/aksubaevo/sch2


322 
 

обучения детей 

4.  Участие в школьном 
фестивале военно- 
патриотической песни 

2-3   

неделя 
кл.руководители 1-11 кл.  

Март 2022 г. 

1.  Родительский контроль питания  В   

течение 
года 

Совет родителей  

2.  Информационное оповещение 

через школьный сайт 

 Администрация, педагог  
– психолог, 

кл.руководители 1- 11 кл. 

 

3. Индивидуальные консультации По мере   

необход  

имости 

Администрация, педагог  
– психолог, 

кл.руководители  1-11 кл. 

 

4.  Работа Совета профилактики с  
неблагополучными семьями по 
вопросам  воспитания, 
обучения детей 

По   

плану   

Совета 

Администрация, педагог  
– психолог, 
кл.руководители  1-11 
кл. 

 

5.  Организация встреч  учащихся с 
их родителями-представителями  
различных профессий (Классный 
час «Профессия родителей» 

По   

плану   

класса 

кл.руководители 1-11 кл  

6. Классное родительское собрание Послед

няя 

учебна

я 

неделя 

кл.руководители 1-11 кл  

 

Апрель 2022 г. 

1.  Участие родителей в 
акциях по сбору 
макулатуры, отработанных 
батареек 

4 неделя  Кл. руководитель 1-11 кл.  

2.  Родительский контроль питания  еженед

ельно 

Совет родителей  

3.  Индивидуальные консультации  По мере   

необход  

имости 

Администрация, педагог  
– психолог, 
кл.руководители  1-11 
кл. 

 

4.  Работа Совета профилактики с  
неблагополучными семьями по 
вопросам  воспитания, 
обучения детей 

По   

плану   

Совета 

Администрация, педагог  
– психолог, 
кл.руководители  1-11 
кл. 

 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 
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1.  Родительский контроль питания  еженед
ельно 

Совет родителей  

2.  Беседы с родителями по 
профилактике ДТП  на классных 
родительских собраниях 

В   

течение   

года 

Классные   

руководители 1-11 кл. 

 

3.  Всероссийская акция: 
«Георгиевская  ленточка» 

02.05. -  
09.05. 

Кл. руководитель 1-11 кл  

4. Участие родителей в акции 
«Бессмертный  полк» 

09.05.  Кл. руководитель 1-11 кл  

5. Участие родителей в акции «Окна 

победы»  

1 неделя  Кл. руководитель 1-11 кл  

6. Индивидуальные консультации  По мере   

необход  

имости 

Администрация, педагог  
– психолог, 
кл.руководители  1-11 
кл. 

 

7. Совместные с детьми походы, 

экскурсии.  

По плану   

классных   

руководителе  

й 

Кл. руководители 1-11 кл  

8. Итоговые классные родительские 
собрания  на тему «Организация 
летнего отдыха  детей» 

4 неделя  Кл. руководители 1-11 кл  

 

Июнь, июль, август 2022 г.- Ура, у нас каникулы! 

1.  Индивидуальная работа с 
родителями по  занятости 
детей в летний период 

 Кл. руководители 1-
11   

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» условия 

реализации ООП НОО: 

 – соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении 

начального общего образования; 

– обеспечивают реализацию ООП НОО МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Описанная в данном разделе система условий реализации основной образовательной 

программы МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» базируется на результатах проведенной в 
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ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

– анализ имеющихся в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» условий и ресурсов 

реализации ООП НОО; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам ООП НОО МБОУ «Аксубаевская СОШ№2», сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП НОО МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2», в полном объеме. Преподавание на уровне начального общего 

образования осуществляют 14 педагогов, имеющих соответствующее профилю и 

образовательным цензам образование. 12 педагогов (92,8%) имеют высшее 

профессиональное образование, 1 (7,1%) воспитатель ГПД имеет – среднее специальное 

образование.  Сравнительный анализ категорированности кадров свидетельствует о 

высоком уровне методической подготовки учителей: 6 педагогов (42,9%) имеют 

высшую квалификационную категорию, 6 педагогов (42,9%)- первую квалификационную 

категорию. Курсовая подготовка осуществляется на плановой основе, курсами 

повышения квалификации, в том числе по проблемам реализации ФГОС НОО, 

педагоги охвачены на 100%. Среди учителей начальных классов 2 имеют Почетные 

грамоты МО и Н РТ, 2 обладателя гранта Правительства РТ «Наш лучший

 учитель», 3     учителя     начальных классов являются победителями и 

призерами муниципального конкурса «Учитель года РТ».     

В образовательном процессе учителями используются эффективные образовательные 

технологии, отвечающие требованиям системно-деятельностного подхода к обучению: 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, личностно-ориентированные, 

игровые, технология дифференцированного обучения, что способствует достижению 

стабильных результатов освоения обучающимися образовательных программ.   

 С целью реализации дифееренцированного подхода к обучению учителями 

начальных классов накоплен значительный банк разноуровневых заданий обучающего 

характера и контрольно-измерительных материалов, что позволяет       индивидуализировать

 и дифференцировать учебный процесс. Рабочее место ученика укомплектовано 

раздаточным материалом, сборниками дидактических материалов, в том числе и 

разноуровневых, контрольно-измерительными      материалами,      что      позволяет

 учителям осуществлять индивидуально-дифференцированный подход к 

организации учебной деятельности детей на уроках и во внеурочное время. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обновлен наглядный, раздаточный 

дидактический материал по всем предметам. В кабинетах в системе ведется работа

 по     созданию необходимой     нормативной     базы, дидактического и 
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методического оснащения, накоплению материалов с одарѐнными и слабоуспевающими 

детьми.   

Уровень квалификации учителей начальных классов позволяет им совершенствовать 

методы обучения и воспитания, обобщать и активно распространять собственный 

педагогический опыт на муниципальном, республиканском и российском уровнях. Опыт 

использования современных образовательных технологий транслируется ими в форме 

открытых уроков, открытой методической мастерской, публикаций, участия в конкурсном 

движении.  

Учителя начальных классов являются активными участниками стажерской 

площадки ПМЦ ПППКРО К(П)ФУ. 

Администрация и педагоги школы обладают высокой ИКТ-компетентностью, 

что позволяет реализовать дистанционное обучение в школе. 

Способы применения дистанционных образовательных технологий: 

1. Переписка учитель - ученики по электронной почте, образовательным социальным сетям. 

2. Использование в обучении электронных ресурсов различных образовательных порталов. 

3. Дистанционное использование обучающимися образовательных ресурсов 

Кадровое обеспечение ООП НОО: 

Должность 
 
 
 

Руководитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель 

руководителя 

Должностные 

обязанности 
 
 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 
 
 
 
 
 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

Количество 

работников: 

требуется/и 

меется 

1/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/2 

Уровень квалификации: 

требования/фактическое 

соответствие 
 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 

лет/соответствует 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», Менеджмент»,  
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Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 
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образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 

лет/соответствуют 
 

Учитель 

начальных 

классов 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Учитель родного 

языка 
 
 
 

Учитель 

английского 

языка 
 
 
 
 
 
 

Педагог-психолог 

Осуществляет обучение и 7/7 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 
образовательных программ 
 
 

3/3 
 
 
 
 
 

2/2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осуществляет 1/1 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы 

/соответствуют 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 
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Педагог-

организатор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиотекарь 

 
 
 
 
 
 

Содействует развитию 1/1 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

и иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и взрослых. 

Обеспечивает доступ 1/1 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы/соответствует 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к 

стажу работ/соответствуют 
 
 
 
 
 
 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность»/соответствуе 

т 

 

Система методической работы в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» ориентирована на 

организацию эффективного информационно-методического сопровождения 

образовательного процесса и стимулирование профессионального развития

 педагогов на основе использования 

управленческих и педагогических проектов с целью повышения качества образования. 

Цикличность работы структур методической службы: 

1. Тематические заседания педагогического совета коллектива - 4 раза в год 

2. Педагогическая конференция по итогам года и формированию задач школы – август 

каждого года 

3. Деятельность школьных методических объединений – в течение года, по 5 плановых 

заседаний 

4. Деятельность межпредметных творческих групп - от 4 до 7 плановых заседаний 

Деятельность структур регламентируется нормативно- правовыми (локальными) актами 

школы. 
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План методической работы в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» проектируется на 

основе данных диагностики педагогических затруднений с 

последующим оказанием адресной информационно – педагогической помощи; включает 

в себя информационное обеспечение профессионального роста педагогов через создание 

условий для оптимального доступа к любой информации; осуществление педагогического 

мониторинга; формирование банка данных педагогического опыта; вовлечение членов 

педагогического коллектива в деятельность методических объединений, 

творческих групп. 

Методическая работа в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» организуется на основе 

смешанной структуры с использованием внутренних ресурсов школы (учителей –

методических лидеров). В основе такой «внутрифирменной модели» 

методической работы лежит организация горизонтального педагогического 

взаимодействия как ресурса развития социального капитала школы. Важнейшим 

инструментом в повышении квалификации педагогов является организация 

взаимопосещения с последующим самоанализом и анализом уроков, работа в предметных 

методических объединениях и межпредметных творческих группах (групповые формы 

методической работы). Кроме того, активно используется индивидуальная форма 

методической работы по индивидуальному плану профессионального развития, 

позволяющая учителю самостоятельно планировать работу по личному графику в 

соответствии со своими профессиональными затруднениями или потребностями, 

оперативно отслеживать и корректировать процесс обучения. 

Методической службой повышение квалификации педагогов организуется по 

приоритетным для школы направлениям: 1) продолжение участия в проекте 

«Совершенствование Качества Преподавания в Республике Татарстан» и освоение 

инновационных методик и Обогащенной Программы обучения по направлениям «Урок – 

развернутое эссе» и «Урок Теории Познания», активных методик, позволяющих 

формировать навыки сотрудничества, коммуникации, критическое и креативное мышление; 

2) организация работы по переходу на ФГОС ОО и освоению учителями методики 

современного     урока,     соответствующего требованиям ФГОС     ООО     и     методики 

проектирования и достижения метпредметных и личностных результатов освоения 

образовательных программ. Повышение квалификации осуществляется в рамках работы 

педагогического совета школы, работы школьного семинара. Декады открытых 

дверей. По образовательным запросам учителей проводятся тематические консультации. 

Методическая служба сопровождает осуществление учителями мониторинга 

формирования     и     развития     УУД с использованием     диагностических     методик и 

педагогического наблюдения.   

С этой целью создания условий для оптимального доступа к актуальной информации 

ежегодно школа становится участником Общероссийского проекта «Школа цифрового 

века». Участие в проекте обеспечивает доступ всем педагогическим работникам школы к 

методическим изданиям, цифровым предметно –методическим материалам, вебинарам 

издательского дома «Первое сентября». В рамках проекта школа имеет доступ к 
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электронным учебникам издательства «Просвещения», вебинарам и курсам повышения 

квалификации издательского дома «Первое сентября». 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий в системе методической 

работы осуществляется в разных формах: на совещаниях при директоре, заседаниях 

педагогического совета, школьного методического объединения и т. д. Анализ 

кадровых ресурсов и системы методической работы является одним из направлений ВСОКО 

и обсуждается в рамках отчета о самообследовании школы и публичного доклада. 

Ожидаемый результат повышения квалификации в системе методической работы 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»— профессиональная готовность педагогов средней 

школы к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения педагогов МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» в систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 
 

3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования является создание 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» осуществляется 

на следующих уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

 
 
 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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К основным направлениям психологопедагогического сопровождения в МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2»  обеспечивают преемственность содержания и форм

 организации образовательной деятельности,     обеспечивающих     

реализацию     основных     образовательных     программ дошкольного образования и 

начального общего образования. 

Преемственность двух уровней образования – дошкольного и начального общего 

образования рассматривается и реализуется в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» в рамках 

двух основных направлений: 

- преемственность в реализации образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

- преемственность в организации образовательного процесса. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. На уровне начального общего образования данное умение 

обеспечивается       формированием системы       универсальных учебных действий, 

сформулированных в основной образовательной программе, и заданностью требований к 

планируемым результатам обучения в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта. На уровне дошкольного образования формирование умения 

учиться рассматривается в процессе развития личности воспитанника через систему целевых 

ориентиров,       которые представляют собой социально-нормативные       возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования. Данные целевые ориентиры на этапе начального общего образование 

предстают как предпосылки к учебной деятельности и реализуются в готовности ребенка к 

обучению в школе. Стандарт и дошкольного, и начального общего образования 

ориентирован также на становление у обучающихся способности к проявлению инициативы 

в организации собственной деятельности. На достижение этого результата направлена как 

система образовательных областей, так и система формирования универсальных учебных 

действий, реализуемая педагогами начальной школы в условиях урочной и внеурочной 

деятельности.           Сферы проявления инициативности ребенка через систему компонентов 

психологической готовности к обучению в школе находятся в непосредственной 

преемственности с содержанием универсальных учебных действий, формируемых у 

обучающихся младших классов, что позволяет говорить о естественном переходе на 

следующую ступень обучения и развития личности. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Данное направление деятельности реализуется в М Б О У  

« А к с у б а е в с к а я  С О Ш № 2 »  посредством мониторинга, который 

представляет собой диагностику психофизического развития  
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обучающихся в целом и учет влияния полученных результатов на формирование конкретных 

видов УУД. Мониторинг включает три направления для более точного составления 

индивидуального образовательного маршрута учеников: 

- сопровождение педагогической диагностики, для определения уровня развития 

предметных умений, личностных и метапредметных универсальных учебных действий; 

- психолого-педагогическая диагностика, позволяющая более подробно изучить уровни 

развития универсальных учебных действий; 

- психологическая диагностика, позволяющая выявить причины недостатка развития той или 

иной психической функции, влияющей на формирование универсальных учебных действий. 

Полученная в результате информация является не только констатирующей, но и 

ориентирующей в причинах возможной несформированности личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и       административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с педагогами. 

Существенное место в системе методической работы с учителями отводится обучению 

педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. В рамках формирования и развития психолого-педагогической 

компетентности педагогических работников осуществляется: 

-обучение навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, 

оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия с учащимися и 

коллегами, --консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно-

воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 

-проведение семинаров, практических занятий, лекций по вопросам формирования УУД. 

Работа с родителями строится по наравлениям: 

-организация совместной деятельности с семьей в условиях реализации ФГОС; 

- психологическое просвещение родителей по теме ФГОС; 

- проведение тематических вечеров, бесед, собраний, лекций консультаций, семинаров и 

практикумов, тренингов; 

- проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями по проблемам 

развития детей, особенностям их обучения в условиях реализации ООП; 

- формирование потребности в психологических знаниях и их практическом применении, а 

также желания родителей использовать приобретенные знания в общении с ребенком, в 

развитии у него деятельностных способностей; 

- развитие рефлексивного общения родителей с ребенком; 

- диагностика, опрос, анкетирование родителей с целью выявления запроса родителей к 

психологу по вопросам введения ФГОС. 

В рамках взаимодействия с администрацией осуществляется повышение психологической 

компетентности управленческого звена школы по вопросам введения ФГОС: 

- взаимодействие психолога с администрацией по вопросам планирования и анализа 

деятельности (в т.ч. психологический анализ эффективности педагогической модели при 

реализации ФГОС НОО); 

- участие в экспертных и творческих группах по разработке ООП; 

- участие в разработке ООП; 

- рекомендации по расстановке кадров в процессе реализации ООП; 
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- разработка методических рекомендаций по реализации ФГОС; 

- выработка рекомендаций по организации предметно-развивающей среды в школе. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется в М Б О У  « А к с у б а е в с к а я  

С О Ш № 2 »  как в рамках урочной, так и во внеурочной деятельности, в процессе обучения 

и воспитания обучающихся и предсталяет собой деятельность в следующих направлениях: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Формы психолого-педагогического сопровождения сгруппированы по содержанию 

деятельности: 

Диагностическая и экспертная деятельность. 

Цель: получение информации об уровне психического развития учащихся, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса. 

Виды: скрининговая диагностика развития УУД и типа даренности; феноменологическая 

диагностика выполняется по запросам администрации, педагогов, родителей, обучающихся и 

при выявлении учащихся с особыми образовательными потребностями; экспертиза 

образовательного процесса; психологическая экспертиза по запросам. 

Профилактическая и просветительская деятельность. Цель: предотвращение возможных 

проблем в развитии и взаимодействии участников образовательного процесса на основе 

повышения их психологической компетентности. 

Виды: работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды; информирование педагогов о выявленных 

особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса; проведение систематизированного 

психологического просвещения        педагогов,        проведение систематизированного 

психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов 

и пр. с обязательным учетом в тематике возраста учащихся и актуальности рассматриваемых 

тем для родителей. 

Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды работ 

психолога. Это происходит и на развивающих занятиях, и на консультациях, и при 

проведении психологической диагностики. 

Развивающая и коррекционная работа. Цель: составление системы работы с учащимися, 

испытывающими трудности обучения и адаптации. Направления: развитие личностных и 

метапредметных УУД; развитие познавательной сферы учащихся: внимания, воображения, 

мышления, памяти; снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; развитие 

навыков самоорганизации и самоконтроля; повышение сопротивляемости стрессу; 

актуализация внутренних ресурсов. 

Консультативная деятельность. Цель: оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям),      педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 
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психологическогоконсультирования. Виды: консультации с учащимися, имеющими 

проблемы в общении и обучении;      консультации с родителями учащихся, имеющих 

проблемы в общении и обучении; консультации с педагогами по запросу. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО М Б О У  

« А к с у б а е в с к а я  С О Ш № 2 »  опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств

 отражается в задании Учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 

Учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых        образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации ООП осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств     на реализацию     государственных гарантий прав     граждан     на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетом 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово –хозяйственной 

деятельности МБОУ «Аксубаевская СОШ№2». Справочно: в соответствии с 

установленным порядком финансирования оплаты труда работников  МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2»: 

-фонд оплаты труда средней школы№3 состоит из базовой части и стимулирующей части; 

-базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются в Положении о порядке и условиях 

распределения     выплат стимулирующего характера     работников МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2», направляемой на стимулирование повышения качества 

образования, и перечне показателей качества работы работников и в коллективном 

договоре. МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
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- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. Распределение стимулирующей 

части фонда оплаты труда осуществляется Комиссией по распределению стимулирующей 

части МБОУ «Аксубаевская СОШ№2». Согласно Положению один раз в год 

педагогические работники заполняют оценочные листы профессиональных достижений. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально- технических условий реализации ООП НОО МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2»  1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 3) определяет величину затрат на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП; 4) соотносит необходимые затраты с региональным 

(муниципальным) графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 5)        определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие 

реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включѐнной в ООП ООО 

(механизмы расчѐта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 

ноября     2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 

методика     формирования     системы оплаты труда     и стимулирования     работников 

государственных образовательных учреждений субъектов     Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС; 6) разрабатывает финансовый механизм 

интеграции между МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»      и учреждениями     дополнительного 

образования детей, а также другими социальными     партнѐрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся. При этом учитывается, что взаимодействие 

может осуществляться: — на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2»  (учреждения дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); —     за счѐт     выделения ставок педагогов 

дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

 
 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП НОО и     созданию

 соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования 

и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
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постановлением Правительства Российской Федерации 18 сентября 2020 г. №1490, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

-Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

– 

ресурсов; 

– 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
 

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»  

обеспечена всем необходимым оснащением для реализации образовательных программ всех 

учебных областей и осуществления внеурочной деятельности: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, оснащенными регулирующимися по возрастным группам, 

ученическими столами и стульями; 

 - необходимыми для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерскими 

швейного и обслуживающего труда, столярными, слесарными; 

- информационно-библиотечным центром с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда; 

- актовым залом; 

- кабинетом основ безопасности жизнедеятельности; 

-спортивным залом, спортивными площадками, оснащенными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- помещениями для медицинского персонала, оборудованными медицинской 

техникой; 

- кабинетом психолога, 

-административными и иными помещениями, оснащенными принтерами, 

современными компьютерами и ноутбуками, подключенными к Интернету; 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

-территорией с необходимым набором оснащенных зон (детская площадка, 

спортивная площадка). 

№п/п Наименование 

1 Интерактивный комплект (доска и проектор) 

2 Проектор 

3 Портативный компьютер преподавателя 

Количество 

4 

7 

14 
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4 Моноблок 

5 Программно – 

7 

аппаратный лабораторный 1 
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комплекс учителя начальной школы 

6 Программный комплекс по изучению правил 1 

дорожного движения 

7 Документ камера 1 

 Доска маркерная 7  

8 Теннисный стол 1 

 9 Бадминтонный набор для школьника 3 

10 Шахматы 10 

11 Шахматный стол 5 

12 Кабинет начальных классов 1 
 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой, открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентностью участников образовательных отношений в 

решении      учебно-познавательных и      профессиональных задач      с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличием служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания     текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
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орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– 

– 

(печать); 

– 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
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входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео-

устройств 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 естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

–        исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных     произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях      (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, 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 деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
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сценической     работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

Сроки создания 

№ Необходимое количество условий 

п/ Необходимые средства средств/ имеющееся в в соответствии с 

п 
 
 
 
 
 

I 

 
 
 

Технические средства: 

мультимедийный проектор и 

экран 

принтер монохромный 

принтер цветной 

фотопринтер 

наличии 
 
 
 

9/9 

8/8 

1/1 

1/0 

1/1 

требованиями ФГОС 

НОО 
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цифровой фотоаппарат 1/0 

цифровая видеокамера 1/0 

графический планшет 1/1 

сканер 1/1 

микрофон 1/1 

музыкальная клавиатура 1/1 

оборудование 

сети 

позволяющий 

компьютерно 

компьютерной 1/1 

конструктор, 

создавать 

управляемые 1/0 

движущиеся модели с 1/0 

обратной связью 

цифровые датчики с 1/1 

интерфейсом           устройство 3/3 

глобального 

позиционирования 

цифровой микроскоп 

доска со средствами, 

обеспечивающими обратную 

связь 
 

Программные инструменты 

операционные системы и 16/16 

служебные инструменты; 

орфографический корректор 

для текстов на русском и 

иностранном языках; 

клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного 

языков; 

текстовый        редактор        для 

работы       с       русскими       и 
 

II 
иноязычными 

инструмент 

деятельности; 

текстами; 

планирования 

графический редактор для 

обработки                 растровых 

изображений; 

графический редактор для 

обработки                 векторных 

изображений; 

музыкальный редактор; 

редактор подготовки 

презентаций; 

редактор видео; 
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редактор звука; 

ГИС; 

редактор 

временнóй 

 

представления 

информации 

(линия времени); 

редактор 

деревьев; 

цифровой 

генеалогических 
 

биологический 

определитель; виртуальные 

лаборатории      по учебным 

предметам; 

среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; 

среда для 

интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного 

удаленного 

сообщений. 
 

Обеспечение 

редактирования 
 
 

технической, В наличии 

III методической и 

организационной поддержки 
 

Отображение 

образовательной 

деятельности 

информационной среде: 

 
 
 

в Перечисленные 

требования соблюдаются 
 

размещаются 

задания 

формулировка, 

домашние 

(текстовая 

видеофильм 

для анализа, географическая 

карта); 

результаты 

IV аттестационных 

обучающихся; 

 

выполнения 

работ 

творческие работы учителей 

и обучающихся; 

осуществляется                 связь 

учителей, 

родителей, 

управления; 

администрации, 

органов 

осуществляется 

методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, 
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мультимедиаколлекция). 
 
 

Компоненты В наличии 

на бумажных носителях: 

V учебники (органайзеры), 

рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 
 

Компоненты на CD используются 

и DVD: 

электронные приложения к 

VI учебникам; электронные 

наглядные пособия; 

электронные тренажеры; 

электронные практикумы. 

 
 

Созданные информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями 

п/н Учебник Класс Авторы учебника Издательство Год 

Начальное общее обучение 

 

Русский язык 

1 Русский язык  1 В.П.Канакина 

В.Г.Горецкий 

Просвещение 2019 

2 Русский язык в 2-х ч. 2 В.П.Канакина 

В.Г.Горецкий 

Просвещение 2016 

3 Русский язык  в 2-х ч. 3 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Просвещение 2017 

4 Русский язык в 2-х ч. 4 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Просвещение 2014,2018 

Литературное чтение 

5 Азбука в 2-х ч. 1 В.Г.Горецкий  

Л.А.Виноградская 
Просвещение 2019 

6 Литературное в 2-х ч.  

чтение 

1 Л.Ф.Климанова 

В.Г.Горецкий 
М.В.Голованова 

Просвещение 2019 

7 Литературное чтение в 2-

х ч. 

2 Л.Ф.Климанова 

В.Г.Горецкий 

М.В.Голованова 

Просвещение 2012,2020 

8 Литературное чтение в 2-

х ч. 

3 Л.Ф.Климанова 

В.Г.Горецкий 

М.В.Голованова 

Просвещение 2017 
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9 Литературное чтение в 2-

х ч. 

4 Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 
М.В.Голованова 

Просвещение 2014,2018 

Математика 

10 Математика  

в 2-х ч. 

1 Моро М.И. 

Волкова С. 

Просвещение 2019 

11 Математика  

в 2-х ч. 

2 Моро М.И. 

Бантова М.А. 

Просвещение 2016 

12 Математика 

 в 2-х ч. 

3 Моро М.И. 

Бантова М.А. 
Бельтюкова Г.В. 

Просвещение 2017 

13 Математика  

в 2-х ч. 

4 Моро М.И. 

Бантова М.А. 

Просвещение 2014,2018 

Окружающий мир 

14 Окружающий мир в 2-х ч. 1 А.А.Плешаков Просвещение 2019 

15 Окружающий мир в 2-х ч. 2 А.А.Плешаков Просвещение 2016 

16 Окружающий мир в 2-х ч.  3 А.А.Плешаков Просвещение 

 

2017 

17 Окружающий мир в 2-х ч. 4 Плешаков А.А. 
Крючкова Е.А. 

Просвещение 2014,2018 

 

Английский язык 

18 Английский язык в 2-х ч. 2 О.В.Афанасьева Дрофа 

 

2015,2020 

 

 

19 Английский язык в 2-х ч. 3 Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Дрофа 2016 

 

20 Английский язык в 2-х ч. 4 Афанасьева О.В. Дрофа 2014,2017 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

21 Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы светской этики. 

4 Студеникин М.Т. Русское слово 2018 

Технология 

 

22 Технология 1 Лутцева Е.А. 

Зуева Т.П. 
Просвещение 2016 

 

23 Технология 2  Лутцева Е.А. 

Зуева Т.П. 

Просвещение 2014 

24 Технология 3 Лутцева Е.А. 

Зуева Т.П. 
Просвещение 2015 

25 Технология 4 Лутцева Е.А. 

Зуева Т.П. 

Просвещение 2014 

Изобразительное искусство 

26 Изобразительное 

искусство 

1 Неменский Б.М. Просвещение 2011  

 

27 Изобразительное 

искусство 

2 Б.М. Неменский, В.Г. 

Горяев, Г.Е. Гурова. 

 

Просвещение 2012 

28 Изобразительное 

искусство.  

3 Неменская Л.А. ПРосвещение 2012 

29 Изобразительное 

искусство 

4 Неменская Л.А. Просвещение 2014 

Музыка 

30 Музыка 1 Критская Е.Д.  Просвещение 2013  
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Сергеева Г.П.  

Шмагина Т.С. 

31 Музыка 2 Критская Е.Д.  

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Просвещение 2013 

32 Музыка 3 Критская Е.Д.  

Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С. 

Просвещение 2013 

33 Музыка 4 Критская Е.Д.  

Сергеева Г.П.  

Шмагина Т.С. 

Просвещение 2013 

Физическая культура 

34 Физическая культура 1-4 Лях В.И.  Просвещение 2012 

Татарский язык для русскоязычных учащихся  

35 Татарский язык 1 Хайдарова Р.З.  

Галиева Н.Г. 

Татармультфильм 2015  

36 Татарский язык  2 Хайдарова Р.З. 

Галиева Н.Г. 

Ахметзянова Г.М. 

Татармультфильм 2017 

37 Татарский язык в 2-х ч. 3 Хайдарова Р.З. 
Ахметзянова Г.М. 

Гиниятуллина Л.А. 

Татармультфильм 2013 

38 

 

Татарский язык в 2-х ч. 4 Хайдарова Р.З. 
Ахметзянова Г.М. 

Гиниятуллина Л.А. 

Татармультфильм 2014 

 
 
 
3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

 

Мероприятия 
 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательной организации 

ФГОС НОО 
 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

Сроки 

реализации 
 

имеется 
 
 
 
 
 

разработана 

 

3. Утверждение основной 

программы         организации, 

образовательную деятельность 

образовательной утверждена 

осуществляющей 

 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

приведена в 

соответствие 
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Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 
 

5. Приведение должностных инструкций 

работников       образовательной       организации в 

соответствие с     требованиями     ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

приведены в 

соответствии 

 

6. Разработка и утверждение 

введения ФГОС НОО 

плана-графика утвержден, 

реализуется 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых       в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 
 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебной деятельности 
 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, курсов внеурочной 

деятельности; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

- положение о ВСОКО; 

- положение о зачете индивидуальных результатов; 

- положение о портфолио. 
 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

определен 
 
 
 

разработаны 
 
 
 
 

разработано 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

определен 
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2. Корректировка локальных актов (внесение скорректирован 

изменений в         них),         регламентирующих ы 

установление заработной платы работников 

образовательной      организации, в     том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 
 
 
 
 
 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 
 

3. Заключение дополнительных 

Сроки 

реализации 
 

соглашений к заключены 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 
 

III. Организационное 1. Обеспечение координации взаимодействия обеспечено 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

участников образвательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 
 

2. Разработка и реализация моделей реализуется 

взаимодействия общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих         организацию         внеурочной 

деятельности 
 

3. Разработка и реализация системы мониторинга разработана 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 
 

4. Привлечение 

государственно-общественного 

органов привлечены 

управления 
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образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения введения и осуществлен 

обеспечение реализации ФГОС НОО 

введения ФГОС НОО 
2. Создание (корректировка) плана- разработан, 

графика повышения квалификации педагогических реализуется 

и руководящих работников 

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 
 

3. Разработка (корректировка) плана разработан, 

научно-методической     работы (внутришкольного реализуется 

повышения     квалификации)     с     ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 
 

V. Информационное 1. Размещение на сайте образовательной размещены 

обеспечение организации        информационных материалов о 

введения ФГОС НОО введения ФГОС НОО 
 

2. Широкое информирование родительской Осуществляетс 

общественности о введения и реализации ФГОС я через 

НОО и порядке перехода на них                                     родительские 

собрания 
 
 
 
 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 
 

3. Организация изучения общественного мнения организовано 

по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание ООП 
 

4. Обеспечение публичной отчетности осуществляется 

образовательной организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС НОО 
 

VI. 1. Анализ материально-технического обеспечения осуществлен 

Материально-технич введения и реализации ФГОС НОО начального 

еское обеспечение общего образования 

введения ФГОС НОО 
2. Обеспечение 

материально-технической базы 

 

соответствия 

образовательной 

 

обеспечено 

соответствие 

организации требованиям ФГОС НОО 
 

3. Обеспечение 

санитарно-гигиенических 

ФГОС НОО 

соответствия 

условий требованиям 

обеспечено 

соответствие 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации О
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ОП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

обеспечено 

соответствие 
 

5. Обеспечение 

информационно-образовательной 

требованиям ФГОС НОО 

 

соответствия 

среды 

обеспечено 

соответствие 
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6. Обеспечение укомплектованности 

обеспечено библиотечно-информационного центра 

печатными 

и электронными образовательными ресурсами 
 

7. Наличие доступа образовательной организации 

обеспечено к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 
 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

обеспечено участников образовательных

 отношений к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете 
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Общие положения. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее- ООП 

ООО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Аксубаевская 

средняя общеобразовательная школа №2» Аксубаевского муниципального района 

Республики Татарстан (далее- МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» ) разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса при получении основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

ООП ООО МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (8 апреля 2015 г. № 

1/15 ), а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Срок освоения программы ООП ООО – 5 лет. 

ООП ООО МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» разработана МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» 

самостоятельно. 

Содержание ООП ООО МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» отражает требования ФГОС ООО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые      результаты       освоения       обучающимися       МБОУ 

«АксубаевскаяСОШ№2» ООП ООО МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2»; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2». 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу развития универсальных учебных действий у обучающихся 

МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2», включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебноисследовательской и проектной деятельности; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу    воспитания       и    социализации    обучающихся    МБОУ 

«АксубаевскаяСОШ№2»; 

– программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности в МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» , а также механизм реализации компонентов 

ООП ООО МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2». 

Организационный раздел включает: 

– учебный план основного общего образования; 

– календарный учебный график; 
– план внеурочной деятельности; 
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– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения « Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №2» 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана 

на основе следующих документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ; 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 
Федерации» от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями и дополнениями; 

Приказа МО и Н РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требо-вания к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Приказа МО и Н РФ №2106 от 28.12.2010г. «Федеральные требования к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

Приказа МО и Н РФ №986 от 04.10.2010г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

Письма МО и Н РФ №МД-1552/03 от 24.11.2011г. «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 

966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 

1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

Приказа МОиН РФ №1015 от 30.08.2013г. «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Устава    Муниципального     бюджетного     общеобразовательного     учреждения 

«Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №2» Аксубаевского 

муниципального района Республики Татарстан. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксубаевская средняя 

общеобразовательная школа №2» направляет свою деятельность на выполнение 

социального заказа, формируя всесторонне развитую, творческую личность, социально 
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адаптированную, интегрированную в национальную и мировую культуру, физически и 

духовно развитую через создание единой воспитательной и образовательной среды. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» являются: 

• 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; 

• обеспечение выполнения требований стандарта ФГОС ООО 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение    поставленных    целей     при     разработке     и     реализации     МБОУ 

«АксубаевскаяСОШ№2» основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия ООП ООО МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- 

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

• взаимодействие МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе 

с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (микрорайона школы, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
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сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 
психологопедагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 
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• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием 

личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

1.2. Планируемые      результаты       освоения       обучающимися       МБОУ 

«АксубаевскаяСОШ№2» основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 
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критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебнометодической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура    планируемых    результатов     освоения     ООП     ООО     МБОУ 

«АксубаевскаяСОШ№2». 

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 результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. 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. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык (татарский язык, русский язык)», «Родная (татарская, 

русская) литература», «Иностранный язык (английский)», «История», «Обществознание», 

«География»,    «Математика»,    «Алгебра»,    «Геометрия»,    «Информатика»,    «Физика», 

«Биология»,     «Химия»,     «Изобразительное     искусство»,     «Музыка»,     «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым  

опорным учебным материалом ожидается от каждого 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. В этот блок включается круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 



11  

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  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        ООП        ООО        МБОУ 

«АксубаевскаяСОШ№2»: 

1. Российская гражданская идентичность (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, 
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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. Готовность и способность обучающихся 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. Развитое моральное сознание и компетентность 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. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 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). 6. Освоенность 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, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 
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7. Сформированность 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. Развитость 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. Сформированность 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) 

Выпускник МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

1.2.4. Метапредметные       результаты        освоения        ООП        ООО        МБОУ 

«АксубаевскаяСОШ№2»: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

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 
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сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• 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, определяемый в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«АксубаевскаяСОШ№2», обеспечен соответствующим материально-техническим 

оснащением, кадровым потенциалом, используемыми методами работы и образовательными 

технологиями. 

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. 

Выпускник МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• 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 обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  

познавательных задач. 
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Выпускник МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• 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 находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических 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 изменяющейся ситуацией. 

Выпускник МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки 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 планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе 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. 
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Выпускник МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Выпускник МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

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 (повышения психофизиологической реактивности). 

Выпускник МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; • основам саморегуляции 
эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 
целей. 
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Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. 

Выпускник МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• 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 собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Выпускник МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
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• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Выпускник МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• 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. 
9. Формирование   и   развитие   экологического мышления,   умение применять   его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Выпускник МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Выпускник МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Выпускник МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 
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• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. 

Выпускник МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

--определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

        определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 
или 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 перед группой 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. 

12. 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. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 
-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, 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; 
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-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 

необходимых речевых средств; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

-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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); • 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами литературного языка; 
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• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам 

в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Предметными результатами освоения выпускниками МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2»программы по русскому языку при получении основного общего 

образования являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о  

роли языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его 
роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 

и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официальноделовой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции русского языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Планируемые результаты изучения русского языка в основной школе 
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Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной 
и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 
проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной 
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структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный 

и 

морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

• использовать  этимологические     данные для объяснения 
правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

Речь и речевое общение 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования научится: 

• использовать различные   виды   монолога   (повествование,   описание,   рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2»при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 
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• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. Речевая 

деятельность. Аудирование 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; • 

понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

Выпускник МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

• Чтение 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), 

в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; • 

использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; • 

извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
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содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий 

общения; • соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социальнокультурной и деловой сферах общения; 

-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; - 

анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); • 

излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник      МБОУ   «Аксубаевская   СОШ№2»при   получении   основного   общего 

образования получит возможность научиться: 
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• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров, 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; • 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• различать      и      анализировать      тексты      разговорного      характера,      научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинениерассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; • 
выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; • 

оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
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Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2»при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 
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Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2»при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 
речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; • 

употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; • 

извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; • 
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; • 
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анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; • 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать  

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2»при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 
— носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного  

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
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аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

В результате освоения программы по литературе при получении основного общего 

образования у учеников МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» будут сформированы наиболее 

важные предметные умения (в скобках указаны классы, когда эти умения активно 

формируются; в этих классах проводится контроль сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 

кл.); 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – 

на своем уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5- 

9 класс); 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 
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пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Предметными результатами освоения курса литературы    выпускниками МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования также являются: 

1) в познавательной сфере: 
- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX- XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно- нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа, 

уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесно искусства; 

эстетического восприятия произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

При планировании предметных результатов освоения программы учитывалось, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературнохудожественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так 
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называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне 

осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру 

произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого 

чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества 

последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия 

по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

-выразительно прочтите следующий фрагмент; 

-определите, какие события в произведении являются центральными; 

-определите, где и когда происходят описываемые события; 

-опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя; 

-выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места; 

-ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

-определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно 

отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, 

пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

-выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.; 

-покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

-покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

-проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); - 

сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями); 
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-определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

-дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о         тематике,       проблематике и авторской позиции в 

данном конкретном произведении?». 
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

-выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

-определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

-определите позицию автора и способы ее выражения; 

-проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

-объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

-озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

-напишите сочинение-интерпретацию; 

-напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами1). 

Ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом 

виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это положение 

учитывается при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к 

обучению, а также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»). 
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Планируемые результаты изучения учебного курса «Литература» на уровне 

основного общего образования по годам обучения результаты структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

Предметные результаты обучения 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования в 5 классе научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 
русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты 
национального характера других народов в героях народного эпоса; 

 выразительно читать сказки, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; пересказывать сказки, используя в своей речи художественные 

приѐмы, характерные для народных сказок; 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к ней, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

Выпускник МБОУ   «Аксубаевская   СОШ№2» при получении основного общего 

образования в 5 классе получит возможность научиться: 

 сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов); 

сочинять сказку (в том числе и по пословице) и/или придумывать сюжетные линии; 

выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

 видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 
функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 
оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
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 сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 
руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

6 класс 

Предметные результаты обучения 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования в 6 классе научится: 

-осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения; 

 выразительно читать легенды, предания, сказки, соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать легенды, предания, сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для этих 

жанров художественные приѐмы; 

выявлять в легендах, преданиях и сказках характерные художественные приѐмы; 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к ней, и на 
этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования в 6 классе получит возможность научиться: 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, предании, легенде, обосновывая 
свой выбор; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 
видеть их художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 
результаты в разных форматах; 
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7 класс 

Предметные результаты обучения 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования в 7 классе научится: 

осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, 

 выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания; 

выявлять в былинах характерные художественные приѐмы; 

видеть черты русского национального характера в героях русских былин, видеть черты 

национального характера других народов в героях народного эпоса; 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования в 7 классе получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 
искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, проект). 

8 класс 

Предметные результаты обучения: 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования в 8 классе научится: 

 осознанно понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 
заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их 

современное звучание; 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из  
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 
пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительновыразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять свое отношение к ней; 
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 создавать собственный текст аналитического и интерпретационного характера в 
различных формах (изложения и сочинения, классные и домашние сочинения творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы). 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования в 8 классе получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 
искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, проект). 

9 класс 

Выпускник МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

 осознанно понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и  
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 осознанно понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 
заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их 
современное звучание; 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 
пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительновыразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять свое отношение к ней; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

вести диалог; 

понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

эстетическому восприятию произведений литературы; 

понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно- 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретационного характера в 
различных формах (изложения и сочинения, классные и домашние сочинения творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы). 
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Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 
искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, проект). 

 

1.2.5.3. Родной язык (татарский язык, русский язык) 

Предметные результаты изучения предмета «Родной язык (татарский язык,русский 
язык)» при получении основного общего образования: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение 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) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

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) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

1.2.5.3.1. Планируемые результаты изучения родного (татарского) языка на уровне 

основного общего образования (начальный уровень) 

Предметные результаты обучения родному (татарскому) языку (начальный уровень) 

по каждой изучаемой теме приводятся в тематическом планировании в графе характеристика 

основных видов деятельности учащихся. 

По видам речевой деятельности предусматриваются следующие результаты: 

в говорении 

1) диалогическая речь: 
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умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

Объѐм диалога: каждый участник диалога должен произнести 6-8 реплик (5–7 классы), 8-10 
реплик (8–9 классы). Продолжительность диалога: 1–2 мин. (9 класс). 

2) Монологическая речь: умение пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально- 

оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст, либо заданную комм 

3) уникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания: 8-10 фраз (5–7 классы); 10-15 фраз (8–9 классы). 

Продолжительность монолога: 2 мин (9 класс). 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в   практике   устного   речевого   общения   основные   орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социальнокультурной и деловой сферах общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

в аудировании 
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дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 мин. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. в 

чтении умение: 

– читать и понимать несложные тексты в языковом плане с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение); 

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

– прогнозировать содержание книги по ее названию и оформлению, содержанию 

сообщения, по внешним признакам (основной странице и т.д.). 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 
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• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. в письме умение: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 18-20 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чѐм-либо). Объѐм личного письма: 80 слов, включая адрес; 

– составлять короткие рассказы; 
– описывать картины; 

– составлять план, тезисы письменного сообщения, кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять тезисы выступления, конспекты; в тексте 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник     МБОУ   «Аксубаевская   ОШ№2»      при   получении   основного   общего 

образования получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

1.2.5.3.2. Планируемые результаты изучения родного (татарского) языка на уровне 

основного общего образования (базовый уровень) 

Предметные результаты с учетом общих требований Стандарта и специфики 

учебного предмета «Родной (татарский) язык» (базовый уровень) должны обеспечивать: 

• совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих 
эффективное овладение учебным предметом «Родной (татарский) язык» и 
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взаимодействие с окружающими в ситуациях формального и неформального 

межэтнического и 

межкультурного общения; 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

• систематизация научных знаний о языке, осознание взаимосвязи его 

уровней, освоение базовых понятий лингвистики; 

• формирование и развитие навыков проведения различных видов анализа 

слова: 

фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста; 

• овладение основными нормами литературного родного 

языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами татарского речевого этикета, приобретение опыта их использования в устной и 

письменной речевой практике; 

• формирование ответственности за языковую как общечеловеческую 

ценность. 

«Речевое общение. Речевая деятельность» 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка 

как средства межнационального общения; 

• различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог, диалог, 

ситуация общения; 

• различать основные признаки разговорной речи; 

• определить особенности научного, публицистического, официально- 

делового стилей; 

• выделить признаки текста и его различных типов; 
• соблюдать основные нормы татарского литературного языка, нормы 

татарского речевого этикета. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• различать разговорную речь и различные стили; 

• определять тему и основную мысль текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

      объяснять с помощью словаря значение непонятных слов. «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика» 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• сделать фонетический разбор слова; 

• осознать важность сохранения орфоэпических норм татарского языка 
при общении; 

• научиться находить и правильно использовать в соответствующих 

ситуациях найденную в орфоэпических словарях и других справочниках 

информацию. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 
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• выделить основные выразительные средства фонетики; 

• выразительно читать тексты из прозы и поэзии; 

• находить и грамотно использовать в мультимедийной форме 
необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников. 

«Морфемика и словообразование» 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• делить слова на морфемы; 

• определить основные способы словообразования; 

• уметь образовывать новые слова из заданного; 

• изучая морфемику и словообразования, грамотно писать, определять 

части речи и члены предложений. 

Выпускник   МБОУ   «Аксубаевская   СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• увидеть смысловую связь между однокоренными словами; 

• понимать значимость частей словообразования как одного из 

изобразительновыразительных средств художественной речи; 

• уметь находить нужную информацию из словарей и справочников по 

словообразованию; 

• уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении 

правописания и лексического значения слова. 

 

«Лексикология и фразеология» 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• провести лексический анализ слова; 

• объединять слова в тематические группы; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• распознавать фразеологические обороты; 

• придерживаться лексических норм при устной и письменной речи; 

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения неоправданного повтора; 

• наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и 

письменных текстах (метафора, эпитет, олицетворение); 

пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, синонимов, 
антонимов, фразеологизмов). 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• сделать общую классификацию словарного запаса; 

• различать лексическую и грамматическую значения слова; 

• опознавать различных омонимов; 

• оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать лексико-фразеологические средства в 

публицистических и художественных текстах, знать лексические средства, 

используемые в научном и деловом стилях; 

• находить из   различных   лексических словарей   (толковых, 

синонимов, антонимов, фразеологизмов, иностранных языков) и мультимедийных 
средств необходимую информацию. 

«Морфология» 
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Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• различать части речи татарского языка; 

• определить морфологические признаки слов; 

• использовать различные формы частей речи в рамках норм 
современного татарского литературного языка; 

• применять знания и умения по морфологии на практике правописания и 

проведения различных видов анализа. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• исследовать словарный запас морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать морфологические единицы в публицистических и 
художественных текстах, знать морфологические формы, используемые в научном и 

деловом стилях; 

• находить нужную информацию из различных словарей и 

мультимедийных средств по морфологии. 

«Синтаксис» 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• опознавать словосочетания и предложения и их виды; 

• исследовать состав, значение, особенности употребления 

словосочетаний и предложений; 

• употреблять различные синтаксические формы частей речи в рамках 

современного татарского литературного языка; 

• уметь использовать знания и навыки по синтаксису и в других видах 

анализа. Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного 

общего образования получит возможность научиться: 

опознавать синтаксические средства в публицистических и художественных 

текстах, знать синтаксические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

• провести функционально-стилистический анализ синтаксических 

конструкций, использование различных синтаксических конструкций как средств 

усиления выразительности речи. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• соблюдать в письме орфографические и пунктуационные нормы;   
найти и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• найти и пользоваться в письме необходимой информацией из 
орфографических словарей и справочников. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• осознавать важности сохранения в речи орфографических и 

пунктуационных норм; 

• находить нужную информацию из различных словарей и 

мультимедийных средств и грамотно использовать их в письме. 

«Стилистика» 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• определять функциональные стили, выделив их жанровые особенности; 
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• выступать перед аудиторией, определив тему, цель и задачи своего 
выступления; 

• выбирать       языковые       средства        с         учетом 
возрастных, психологических особенностей и соответствия темы уровню знаний 

слушателей. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять особенности устной и письменной речи; 

• работать с текстами в различных стилях и жанрах; 

• переводить различные тексты с татарского языка на русский, учитывая 

нормы устной и письменной речи. 

«Язык и культура» 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• распознать языковые единицы с национально-культурным компонентом 

на примерах устного народного творчества, исторических и художественных 

произведений; 

• находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка 

помогает лучше знать историю и культуру страны; 

• грамотно пользоваться правилами культуры татарской разговорной речи 
в повседневной жизни: в учебе и во внеклассных мероприятиях. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

показать тесную связь языка с культурой и историей народа через 

определенные примеры; 

• сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи 

других народов, живущих в России. 

1.2.5.3.3. Планируемые результаты изучения родного (русского) языка на уровне 

основного общего образования 

Речь и речевое общение 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного  общего 

образования научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией   с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. 

Аудирование 
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Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную 

и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 
текста; 

• использовать   приѐмы   работы   с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно- 

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 
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(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, истории, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределять частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

-создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 
успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое 

сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные 

темы,   рассказ о событии, тезисы,   неофициальное письмо,   отзыв, расписка, 

доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; • соблюдать в 

практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные      нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять тезисы выступления, конспекты; 

Язык и культура. Стилистика и культура речи. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• давать определение изученным базисным языковым понятиям и опознавать их в 

тексте; 

•различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, правописных норм современного русского литературного 

языка; 

•корректировать собственные речевые высказывания на основе владения 

основными нормами русского литературного языка. 

• использовать правила речевого этикета 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 
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•оценивать высказывание с точки зрения соблюдения норм современного 

русского литературного языка, а также с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, точности, уместности, выразительности, богатства речи; 

• использовать     нормативные     словари     и     справочники,в том числе 

мультимедийные, для получения информациио нормах современного русского 

литературного языка; 

• участвовать в дискуссиях,деловых играх,направленных на формирование умения 

соблюдать правила речевого этикета; 

• опознавать, анализировать, сопоставлять, моделировать языковые факты и 
явления в соответствии с изученным материалом. 

Речь.Речевая деятельность. Текст 

Стилистическая правка текста 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; •исправлять 

речевые недостатки, редактировать текст; 

• рассуждать на лингвистические темы, связанные с обозначенной тематикой; • 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; готовить информационную 

заметку, электронную презентацию; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

• выступать перед   аудиторией   сверстников   с   небольшой   убеждающей   речью. 

Лингвостилистический анализ текста 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• осуществлять анализ роли и функции языковых средств разных уровней в 

организации и выражении идейно-тематического содержания текста; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка; 

• рассуждать на лингвистические темы, связанные с обозначенной тематикой. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

•использовать исследовательские навыки (наблюдение, сбор информации из 

различных источников) при работе с языковым материалом; 

• осуществлять информационную переработку текста,передавая его содержание 

в виде презентации; 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Развитие речи. Устная и письменная формы словесного выражения. Овладение 

приемами словесного выражения. Создание собственных текстов 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 
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• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учѐтом требований к построению связного текста и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств; 

• соблюдать в практике письменного общения основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику 

и фразеологию; 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения; 

• осуществлять диалог с учѐтом целей и ситуации общения. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• представлять публично результат своей работы; 

• создавать бытовые истории, писать дружеские письма с учѐтом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• систематизировать материал на определѐнную тему из различных 

источников, обобщать информацию в разных формах, в том числе в 

графической форме. 

1.2.5.4. Родная (татарская,русская) литература 

Предметные результаты изучения предмета «Родная (татарская,русская) литература» 
при получении основного общего образования: 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения 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; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.4.1. Планируемые результаты изучения родной (татарской) литературы на уровне 

основного общего образования (начальный уровень) 
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Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

Планируемые результаты освоения к концу 5-го класса 

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. 

Пятиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 
образования научится: 

• читать вслух плавно, учитывая индивидуальный темп чтения; 

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а 
также 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. 

Пятиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе 
целенаправленного 

восприятия текста, который читает учитель; 

• устно выражать свое отношение к содержанию  прочитанного; 

• 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 видовых особенностей 

(эпических, лирических, драматических), узнавание жанров устного народного 

(колыбельные песни, считалки, сказки, пословицы и др.). 

Пятиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 
образования научится: 

• 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). 

Пятиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 
образования получит 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. 
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Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями. 

Пятиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 
образования научится: 

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

• читать фрагменты художественного произведения по ролям и по 
цепочке; 

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 
фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными 

в тексте. 

Пятиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 
образования получит возможность научиться: 

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с 
художественными текстами; 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

Планируемые результаты освоения к концу 6-го класса 

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. 

Шестиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 
образования научится: 

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

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 
прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

• называть имена классиков татарской литературы, перечислять 
названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко 
пересказывать их содержание; 

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

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, 
речь) и их поступки; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Шестиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 
образования получит возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе 
целенаправленного 

восприятия текста, который читает учитель; 

• устно выражать свое отношение к содержанию  прочитанного; 

• 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; 
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• 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.). 

Шестиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

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

• различать сказку и рассказ. 

Шестиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит 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. 

Шестиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 
образования научится: 

• 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. 

Шестиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 
образования получит возможность научиться: 

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с 
художественными текстами; 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями 

Планируемые результаты освоения к концу 7-го класса 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. 

Семиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 
действия; 



53  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 
людьми; 

• удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

• ставить и решать многообразные коммуникативные задачи 

Семиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит 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.). 

Семиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

узнавать особенности стихотворного произведения 

различать жанровые особенности произведения (сказка и рассказ; сказка о животных 

и   волшебная   сказка   и   др.), узнавать литературные приемы (сравнение, 

олицетворение, контраст и др.). 

Семиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

Составлять словарные статьи для «Словаря литературведческих терминов» 

Использовать выразительные средства языка в соответствии с коммуникативной задачей 

Планируемые результаты освоения к концу 8-го класса 

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. 

Восьмиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 
образования научится: 

-действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

-устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

-удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

-ставить и решать многообразные коммуникативные задачи 

-использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности, 

приобретения опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 
коммуникативной компетентности. 

-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 3-4 стихотворения разных авторов (по выбору); 

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

«Содержание», иллюстрации). 
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Восьмиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 
образования получит 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.). 

Восьмиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

-узнавать особенности стихотворного произведения 

-различать жанровые особенности произведения (сказка и рассказ; сказка о животных 

и волшебная сказка и др.), 

-узнавать литературные приемы (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Восьмиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

-Составлять словарные статьи для «Словаря литературведческих терминов» 

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

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов. 

Восьмиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

-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. 

Восьмиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 
образования получит 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. 

Планируемые результаты освоения к концу 9-го класса 

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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

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

изучающего чтения; 
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-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). 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 
образования получит 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»: различение типов рифм, 

различение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской 

литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст, гипербола, и др.) и понимание причин их использования. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования 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, контраст, повтор, разные 

типы рифмы). 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования 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; 
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-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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 
образования научится: 

-работать с репродукциями,создавать собственные тексты, выразительно, в том числе 

по ролям, читать произведения родной литературы 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 
образования получит возможность научиться: 

-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). 

1.2.5.4.2. Планируемые результаты изучения родной (татарской) литературы на уровне 

основного общего образования (базовый уровень) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета « Родная 

(татарская) литература» являются умения: 

-Определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6 классы); - 

Пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа (5–6 

классы), выявлять особенности композиции (6–7 классы); 

-Охарактеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики (5–6 

классы), оценивать систему персонажей (6–7 классы); 

-Находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 классы), выявлять 

особенности языка и стиля писателя (8–9 классы); 

-Определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 классы); - 

Объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (8–9 классы); 

-Выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними 

(5–7 классы); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 классы); - 

Определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом классе – на 

своем уровне); 

-Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 

-Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

-Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне), вести учебные дискуссии (7–9 классы); 

-Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения, 

эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или публицистическую тему 

(в каждом классе – на своем уровне); 

-Выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5–9 классы); 

-Ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 классы), работать 

с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 классы), 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 
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Интернете (в каждом классе – на своем уровне) 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 
образования научится: 

-Осознавать значимости чтения и изучения родной (татарской) литературы для 

своего дальнейшего развития; 

-Понимать родную (татарскую) литературу как одну из основных 

национальнокультурных ценностей татарского народа, как особого способа познания жизни. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного  общего 

образования получит возможность научиться: 

-Сформировать убеждение, что в татарской литературе отражается 

менталитет татарского народа, его история, мировосприятие, что литература несет в 

себе важные для жизни человека смыслы. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 
образования научится: 

-Понимать ключевые проблемы изученных произведений татарского фольклора и 

фольклора других народов, древнетюркской литературы, литературы XVIII века, татарских 

писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

-Понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

-Эстетически воспринимать произведения литературы; 

-формировать эстетический вкус; 

-понимать слово в его эстетической функции, роль изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

-Осознавать коммуникативно-эстетические возможности татарского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры татарского народа, 

культуры тюркских народов, мировой культуры. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

-Размышлять над целым рядом общечеловеческих проблем, 

-Высказываться по проблемам, используя возможности татарского литературного 

языка. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 
образования научится: 

-Анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

-Пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств татарского языка и цитат из текста; 

-Отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

- Создавать устные монологические высказывания разного типа; 

- Вести диалог; 

-Формулировать собственное отношение к произведениям татарской литературы, 

оценивать их; 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

-аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров; 

-создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера; 

-участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 
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-формировать свой дальнейший круг чтения. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 
образования научится: 

-Понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции, 

-Понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременных, непреходящие нравственные ценности и их современное 

звучание; 

-Осознавать духовно-нравственные ценности татарской и тюркской литератур и 

культур, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

-Интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения. 

-Воспринимать произведения татарской литературы и переведенные на татарский 

язык тексты. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

-Воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно 

читать их и адекватно воспринимать; 

-Писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

- Определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительновыразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно- 

художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); 

-Владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

-Понимать авторскую позицию и своѐ отношение к ней; 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 
овладеть процедурами смыслового и эстетического чтения, 

воспринимать художественный текст и отличать его от текстов других типов, 

учится дополнять и углублять первичное эмоциональное восприятие текста его 

интеллектуальным осмыслением. 

1.2.5.4.3. Планируемые результаты изучения родной (русской) литературы на уровне 

основного общего образования 

Предметными результатами освоения выпускниками МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» ООП ООО учебного предмета «Родная (русская) литература»: 

Предметные результаты выпускников МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при 

освоении ООП ООО состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 
- способность понимать ключевые проблемы изученных произведений русских 

писателей XIX- XX вв., 

- способность понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- способность понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 
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- способность определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно- выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно- 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
-приобщение к духовно- нравственным ценностям родной литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям родной литературы, их 

оценка; 

-собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; -понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств родного языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа, 

уметь вести диалог; 

- написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; 

4) в эстетической сфере: 
- понимание образной природы литературы как явления словесно искусства; 

эстетического восприятия произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание родного слова в его эстетической функции, роли изобразительно 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Планируемые результаты освоения курса по окончании курса «Родная (русская) 

литература» по разделам: 

По годам обучения результаты структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

По завершении раздела «Книжное дерево моей семьи» (5 класс) 

Пятиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного 

общего образования научится: 

-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; 

Пятиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 
-преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность; 

-интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научнопопулярный, информационный) 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

По завершении раздела «Моя книжная полка. Продолжение следует. Я расту!» (6 

класс) 

Шестиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 
-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

-резюмировать главную идею текста; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами; -находить 

в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

Шестиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 
-работать со специальной литературой; 
-формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

По завершении раздела «Школа рекламы книги» (7 класс) 

Семиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

-действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

-устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

-удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

-ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

-использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности, приобретения 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

Семиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

-определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

По завершении раздела «Игра в автора. Литературные мистификации и 

литературные параллели» (8 класс) 

Восьмиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

-выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

-отличать тексты различных авторов и различных направлений, проводить литературные 

параллели. 

Восьмиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 
-Создавать художественные тексты в традициях различных литературных направлений 

По завершении раздела «Проблема профессионального выбора и 

самоопределения: мой выбор. От текста к тексту». (9 класс) 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

-работать с художественными текстами, посвященными различным профессиям, создавать 

атлас профессии и делать необходимые выводы о специфике той или иной профессии на 

примере героев литературных произведений. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 
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-выстраивать жизненные планы на ближайшее и отдаленное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

Основные ожидаемые результаты развития читательских компетенций по 

окончании курса «Родная (русская) литература» при освоении ООП ООО: 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при освоении ООП ООО научится: 

-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять 

главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из текста или придумывать  

заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; формулировать 

тезис, выражающий общий смысл текста; 

-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; - 

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: (определять назначение разных видов текстов; ставить 

перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; различать темы и подтемы специального текста; выделять главную и 

избыточную информацию; прогнозировать последовательность изложения идей текста; - 

сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

-формировать на   основе   текста   систему   аргументов   (доводов)   для   обоснования 

определѐнной позиции; понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать 
им. 

Выпускник МБОУ   «Аксубаевская   СОШ№2»   при освоении ООП ООО получит 

возможность научиться: 

-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при освоении ООП ООО научится: 

-структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; - 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

-интерпретировать текст (сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте 

информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных посылок; выводить заключение о  

намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при освоении ООП ООО получит 

возможность научиться: выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Оценка информации 
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Выпускник МБОУ «АСОШ№2»  при освоении ООП ООО научится: 

-откликаться на содержание текста (связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников); 

-оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

находить доводы в защиту своей точки зрения); 

-откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию; 

-использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при освоении ООП ООО получит 

возможность научиться: 
-критически относиться к рекламной информации; 

-находить способы проверки противоречивой информации; 

-определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 

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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

научится: 

 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
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 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

    делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 

    комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 
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 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь. Выпускник МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» научится: 

 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 

 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул; 

 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

Орфография и пунктуация Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

научится: 

 

 правильно писать изученные слова; 

 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

научится: 

 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 ‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

 

 ‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, - 

ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 
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 ‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, - 

ing; - ous, -able/ible, -less, -ive; 

 

 ‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

 

 ‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 

 ‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи Выпускник МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» научится: 

 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 



67  

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера 

 

(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); 

 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и  

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,  

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 
Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 
 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
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Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 

… as; either … or; neither … nor; 

 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look 

/ feel / be happy; 
 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 

   распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного  

материала. 
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Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения Выпускник МБОУ МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

научится: 

 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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1.2.5.5.1..Второй иностранный язык ( французский язык) 

Говорение. Диалогическая речь 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

 

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое 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.) 
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кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в  

явном и в неявном виде; 

 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 
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заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо- 

стимул; 

 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

 

правильно писать изученные слова; 

 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
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Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 

соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 

глаголы при помощи аффиксов dé- , dis-; re-, ré-, pré- . 

 

имена существительные при помощи суффиксов -tion, -sion; -ement; -eur; -ure; -ette; -ique; - 

iste, -isme; -er/-ère; -ien/-ienne; -erie; -ence, -ance; -aire; -oir, -oire, -âge, -té; -ude; -aison; -esse; - 

ure; -ise; 

 

имена прилагательные при помощи аффиксов eur/-euse; -ique; -ant; -ain; -ais; -ois; -ien; -able/- 

ible; -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille; -eau/-elle; -aire; -atif/-ative; 
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наречия при помощи суффикса –ment, -emment, -amment. 

 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов in-, im- il- 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (pourtant, enfin, d'abord ensuit ;etc.); 

 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Il il faut, il y a., 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальными c’est, ce sont; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами ou, mais; 

 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами qui, qu'est-ce que, est-ce que, quand, pourquoi, combien, où, quel; 



75  

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные местоимения в функции прямых и 

косвенных дополнений. Ударные и безударные формы личных местоимений. 

Местоимения enи у. Относи тельные местоимения (qui, que, où, dont). Указательные (celu 

celle,     ceux и т. п.) ипритяжательные (le     mien,      la      mienne      les      miens,      les 

miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, 

même,    personne     chaque,     chacun(e),     quelque(s),     quelqu'un,     quelques-un(e)si 

plusieurs). Притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 

распознавать и употреблять в речи изученных неличных форм глагола (неличных форм 

глагола infinitif, gérondif, participe présent и participe passé); 

 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: tandis que, comme, puisque,  

и др., сложных форм относительных местоимений (1е-quel, laquelle...) и их производных с 

предлогами а и de; 

 

распознавать и употреблять в речи предлоги, служащие для выражения пространственных 

(à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, pour) отношений. 

 

распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и сложном 

предложении: parce que, grace à, à cause de. 

 

распознавать и употреблять в речи притяжательные местоимения (le mien, la mienne les 

miens, les miennes и т. п.). 

 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 
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распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: leprésent, le futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que- 

parfait, lefutur dans le passé 

 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах изъявительного наклонения (l’indicatif):  

plus-que-parfait, futur dans le passé, а также деепричастия (gérondif) 

распознавать и употреблять в речи вопросительные наречия оù, quand, comment, pourquoi; 

вопросительные местоимения qui, que. Отрицательные частицы plus, jamais, non, personne. 

Ограничительный оборот ne ... que. 

распознавать и употреблять в речи условное наклонение (1е соnditionnel présent) в простом и 

сложном предложении. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

страны/стран изучаемого языка, полученные 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; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.); 

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
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изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

1.2.5.6. История. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 

и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 
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• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 

вв.) (6 класс) 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
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• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально- 

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о  

мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник МБОУ «АСОШ№2» при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

1.2.5.7. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 
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• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на 
ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 
угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 
раскрывать роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность; 

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 
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• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• характеризовать   развитие   отдельных   областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 
условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 
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• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 
достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики 
Российского 

государства;  

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 



83  

• объяснять роль политики в жизни общества; 
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать 

их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; характеризовать различные формы участия граждан в 

политической жизни. Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при 

получении основного общего образования получит возможность научиться: 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять     и      конкретизировать      примерами      смысл      понятия 

«гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 
государства; характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных 
правоотношений; 
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• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
• характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
• различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 
анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания 
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и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 
сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

• 1.2.5.8. География 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической 

информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 
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географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные 
демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практикоориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать 
соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 
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пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 
и социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 
отдельных регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 
горизонта, использовать компас для определения азимута; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 
источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
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• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных 
изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов 
в результате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 
• показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных 

гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 

1.2.5.9. Математика 
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Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования 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. 

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 трѐх 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; 

 

 

 
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 
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свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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• 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: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 
задаче (делать прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб,  

шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать2 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; 

 

  
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, 
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решении задач. 
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• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов 
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: 

• 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 отсчѐта; 

решать разнообразные задачи «на части», 
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решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учѐтом 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, объѐмы 
прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 
реальной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 

Выпускник   МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования 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; 

 

 
3 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 
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свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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• приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения 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: 

• 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; 
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• находить значение аргумента по заданному значению функции в 
несложных ситуациях; 

• определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по 

еѐ 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 приближѐнные 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 подсчѐтом 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; 
• 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 трѐх 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; 
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• 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: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 

задаче величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в 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: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих 
в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объѐма, 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: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки 

и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 
реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. Векторы и 

координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число,координаты на плоскости; 

• определять приближѐнно координаты точки по еѐ 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 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в 
окружающей действительности и произведениях искусства. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать4    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); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 

 
4 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь 
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использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, 

решении задач. 
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Числа 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил 
логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

 

• 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 приѐмов 
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 трѐхчлен; 

• 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: 
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g  x

x 

 

 

виде; 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 
стандартном 

 

• 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 xn=a ; 

 a  , 

• 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, чѐтность/нечѐтность функции; 

• строить   графики    линейной,    квадратичной    функций,    обратной 

 

пропорциональности, функции вида: 
 

y  a 



k 

  
x  

b 

, y  , y  3 x , y   x ; 

f  x

f  x
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• на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций y  af kx  b  c ; 

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 
параллельной данной прямой; 

• исследовать функцию по еѐ 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: 

• 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 отсчѐта; 

• решать разнообразные задачи «на части», 
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти 
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величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

• 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 учѐтом 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. 

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; 
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• 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 

четырѐхугольников). 

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, объѐме как 

величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, 

объѐма, 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 объѐмных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов 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 чертѐжными 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. 
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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 

приѐмами 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 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения 
математических 

задач;  

• использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться в 7-9 классах. 

Элементы теории множеств и математической логики 
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• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задач; 

 

• 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 

 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений 

при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин 

с использованием разных систем измерения; 

 
5 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, 

если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно 
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понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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• 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 приѐмов; 

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для 

поиска корней квадратного трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трѐхчлена; 

• 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 

 

 

 

модули. 

множестве», «тождественное преобразование»; 
• выполнять различные преобразования выражений, 

содержащих 

 

 
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 

дробнорациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
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• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 
параметрами алгебраическим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• 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, чѐтность/нечѐтность 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, y  x ; 

• использовать преобразования графика функции y  f  

x 

для 

построения графиков функций y  af kx  b  c ; 

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 

параметров; 

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

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; 
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• 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 еѐ свойствам и целям анализа; 

• вычислять числовые характеристики выборки; 
• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 

• 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 еѐ 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; 
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• 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 решение 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 отсчѐта; 

• решать разнообразные задачи «на части»; 
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в 

процессе обучения; 

• 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: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом 

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 

отсчѐта; 

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 
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• 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, объѐм, величина 

угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при 

решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы  

для вычислений площадей и объѐмов 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 

четырѐхугольника, 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; 



114  

• 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 знаниями   о   различных   методах 

обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих 

для решения задач изученных методов или их комбинаций; 

• характеризовать произведения искусства с учѐтом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.10. Информатика 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 



115  

-различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; - 

различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

-раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

-приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

-классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
-узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

-определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; - 

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров; 

-узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

-описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать 

время передачи данных; 

-кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
-оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

-определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

-определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

-записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

-записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» 

и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

-определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

-использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

-описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 



116  

-познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

-использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность: 

-познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления 

и словесным описанием; 

-узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

-познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

-познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 
реальных объектов и процессов; 

-ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); - 

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 
-составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

-выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,   с помощью формальных языков и 

др.); 

-определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

-определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

-использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

-выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

-составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; - 

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

-анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

-использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

-записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность: 
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-познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

-создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

-познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

-познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

-познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой 

среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 
-классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

-выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); -разбираться в 

иерархической структуре файловой системы; 

-осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

-использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

диаграмм (круговой и столбчатой); 

-использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

-анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; - 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

-навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; - 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); - 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

-основами соблюдения норм информационной этики и права; 

-познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

-узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

-узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

-практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

-познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

-познакомиться с принципами   функционирования Интернета и 

сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
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-познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); - 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

-узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

-получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

-познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

-получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.11. Физика 

Предметные результаты изучения физики учащимися 7-9 классов МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» при освоении ООП ООО включают: 

Формирование представления о закономерной связи и познании явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; о научном мировоззрении как 

результате изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики. 

• Формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы, видах материи, движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики. 

• Приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений; понимание неизбежности погрешностей любых измерений. 

• Понимание физических основ и принципов действия машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф. 

• Осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования. 

• Овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм человека. 

• Формирование умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, термодинамики, электродинамики с 

целью сбережения здоровья. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с  учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 
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• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по  

результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 
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способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса 

тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
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Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел 

при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
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величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического 

поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 
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• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 
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Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет- 

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного 

неба при наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.12. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе при освоении ООП 

ООО МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2»: 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
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ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Предметными результатами освоения выпускниками МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» 

программы по биологии при получении основного общего образования являются: 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

Биология. Введение в биологию. 5 класс 

Пятиклассник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного 

общего образования научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

Пятиклассник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного 

общего образования овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Пятиклассник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного 

общего образования освоит общие приемы оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Пятиклассник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного 

общего образования приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернетапри выполнении учебных задач. 
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Пятиклассник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного 

общего образования получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Семиклассник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного 

общего образования научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; раскрывать 

сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Семиклассник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв 

научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Восьмиклассник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного 

общего образования научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 
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• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;   

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Восьмиклассник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 
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• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 
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источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

1.2.5.13. Химия 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

-характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; - 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

-раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

-раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомномолекулярной теории; 

-различать химические и физические явления; 

-называть химические элементы; 

-определять состав веществ по их формулам; 

-определять валентность атома элемента в соединениях; 

-определять тип химических реакций; 

-называть признаки и условия протекания химических реакций; 

-выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

-составлять формулы бинарных соединений; 

-составлять уравнения химических реакций; 

-соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

-пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

-вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

-вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

-вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

-характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

-получать, собирать кислород и водород; 

-распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

-раскрывать смысл закона Авогадро; 

-раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

-характеризовать физические и химические свойства воды; 

-раскрывать смысл понятия «раствор»; 

-вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

-приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
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-называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

-характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

-определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

-составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

-проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

-распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

-характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

-раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

-объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

-объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

-составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. 

Менделеева; 

-раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; - 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

-определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

-изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

-раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; -определять 

степень окисления атома элемента в соединении; 

-раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

-составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; - 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

-составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

-определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

-проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

-определять окислитель и восстановитель; 

-составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

-называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

-классифицировать химические реакции по различным признакам; 
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-характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; - 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

-распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

-характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; - 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

-оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

-грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

-определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

-выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

-характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; - 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

-прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

-составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

-выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

-использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

-использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

-объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

-критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

-осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

-создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 
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Предметными результатами освоения выпускниками МБОУ «Аксубаесвкая 

СОШ№2» программы по изобразительному искусству при получении основного 

общего образования являются: 

-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; -развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

-освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественной творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусств; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

-характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

-раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

-создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

-создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

-определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; - 

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 
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-создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

-умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 

-выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; - 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

-распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

-характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

-различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

-различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

-различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

-называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

-классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

-объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

-композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе 

с различными художественными материалами; 

-создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

-простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

-навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

-изображать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

-создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

-строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
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-характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

-передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

-творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

-выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

-рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; -применять перспективу в 

практической творческой работе; 

-навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; - 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

-видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

-навыкам создания пейзажных зарисовок; 

-различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

-пользоваться правилами работы на пленэре; 

-использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

-различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

-определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

-пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

-различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; -различать и характеризовать виды 

портрета; 

-понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

-пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; -видеть 

и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

-видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; -использовать графические 

материалы в работе над портретом; 
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-использовать образные возможности освещения в портрете; 

-пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; - 

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

-навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

-навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

-навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

-рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; - 

приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

-характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

-объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

-изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

-узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

-перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; - 

характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 

-узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

-рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; - 

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения; 

-творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

-творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции 

на историческую тему; 

-творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

-представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

-называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

-узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

-характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

-рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 
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-описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

-творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

-анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

-культуре зрительского восприятия; 

-характеризовать временные и пространственные искусства; 

-понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

-представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

-опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

-собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

-представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

-опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; - 

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

-распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

-понимать сочетание различных объемов в здании; 

-понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; - 

иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурнохудожественных стилей разных эпох; 

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

-различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

-характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

-понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

-осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

-применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

-применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

-создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

-создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

-получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

-приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
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-характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

-понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

-называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

-понимать основы краткой истории костюма; 

-характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

-применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

-использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; - 

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

-использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

-узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

-различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля; 

-различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 

-узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

-характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

-работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; -различать 

стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

-работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

-сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

-рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

-ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

-использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

-выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

-характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
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-создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции)  в материале. 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

-активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

-владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

-выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

-понимать специфику изображения в полиграфии; 

-различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

-различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

-проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

-создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

-называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

-называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

-называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

-называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

-называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

-понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

-активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

-определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

-использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

-называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

-создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 
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-узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; - 

узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

-осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; - 

применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

-понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

-характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

-работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

-использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

-характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

-получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

-использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

-понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

-понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

-называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

-различать особенности художественной фотографии; 

-различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

-понимать изобразительную природу экранных искусств; 

-характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

-различать понятия: игровой и документальный фильм; 

-называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

-понимать основы искусства телевидения; 

-понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; - 

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

-применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; - 

добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

-использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 
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-применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

-пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

-понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

-применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

-применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

-использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

-применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; - 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажнооператорского 

искусства фильмы мастеров кино; 

-использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

-реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

1.2.5.15. Музыка 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

-понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

-анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

-определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

-различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

-различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

-производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

-понимать основной принцип построения и развития музыки; 

-анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

-понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

-определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

-понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 
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-понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

-распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

-определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; - 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

-узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

-различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

-называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); - 

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

-определять тембры музыкальных инструментов; 

-называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

-определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; -владеть музыкальными 

терминами в пределах изучаемой темы; 

-узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

-определять характерные особенности музыкального языка; 

-эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

-анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

-творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

-выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов; 

-анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

-различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

-определять характерные признаки современной популярной музыки; 

-называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

-анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

-выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

-находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
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-сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; - 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

-находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

-понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

-называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

-определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

-владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

-применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; - 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

-передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; - 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально- 

эстетической 

деятельности; 

-понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

-эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

-приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

-применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

-использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

-понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

-понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

-понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 
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культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; -определять 

специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

-распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

-различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; - 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

-исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

-активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.16. Технология 

Предметными результатами освоения выпускниками МБОУ «Аксубаесвкая 

СОШ№2» программы по технологии при получении основного общего 

образования являются: 

В познавательной сфере: 

– рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

– оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

– ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

– владение алгоритмами и методами решения организационных и 

техникотехнологических задач; 

– классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

– распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

– владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

– применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 

в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования 

и аргументации рациональности деятельности; 

– владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

– применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

– планирование технологического процесса и процесса труда; 

– подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

– проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 
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– подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

– проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

– выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

– соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

– соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

– обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

– выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

– подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

– контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

– выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

– документирование результатов труда и проектной деятельности; 

– расчет себестоимости продукта труда; 

– примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

– оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

– оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

– выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

– специального обучения; 

– выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

– согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

– осознание ответственности за качество результатов труда; 

– наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

– стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

– дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

– моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 
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– разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

– эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

– рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

   В коммуникативной сфере: 

– формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

– выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

– оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

– публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;   

разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

– потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

– развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

– достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

– соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

–  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

-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; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

- При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 
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обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

-называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

-называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

-объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой их технологической чистоты; 

-проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

-приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

-следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

-оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

-прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

-в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; -проводить оценку и испытание 

полученного продукта; 
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-проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

-описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

-анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

-проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

– изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

– модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

– определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

– встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

– изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

– проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

– оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

– обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

– разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

-проводить и анализировать разработку и / или 

реализацию проектов, предполагающих: 

– планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); ‒ 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

– разработку плана продвижения продукта; 

– проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 
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-выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; - 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

-технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; - 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

-характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 

развития, 

-характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

-разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

-характеризовать группы предприятий региона проживания, 

-характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

-анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

-анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

-анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

-получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере 

и деятельностью занятых в них работников, 

-получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

-предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

-анализировать социальный статус произвольно заданной социально- 
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профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2»: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий 

в сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

• составляет техническое   задание,   памятку,   инструкцию,   технологическую 

карту; 

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование 

и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 
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регулирования) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2»: 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт   модификации 

механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование 

и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2»: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 
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• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного 

трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2»: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания; 

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические,      термические,       возможность       обработки),       экономические 
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характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации); 

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 

веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

• разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

• создает модель, адекватную практической задаче; 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

• составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

• планирует продвижение продукта; 

• регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

• проводит оценку и испытание полученного продукта; 

• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания; 

• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач; 

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

• называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 

технологии, 

• называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 

• объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 
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• оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности, 

прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытноэкспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты, 

• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации, 

• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

• анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

• получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

• получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

• получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 

1.2.5.17. Физическая культура 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

-раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 
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-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 
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-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; - 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

-выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

-выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

-выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 

-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 
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-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

-проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

-выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; -проплывать 

учебную дистанцию вольным стилем. 

По годам обучения и по разделам планируемые результаты структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования 

в 5 классе научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости 

и координации); 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); • 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со  здоровьем, гармоничным физическим развитием  и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования в 5 

классе получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 
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• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне (ГТО)» 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования в 6 классе научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и 

координации); 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования в 6 классе получит возможность научиться: 

• определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

• выявлять различия в основных способах передвижения человека; 

• применять беговые упражнения для развития физических качеств; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 
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• выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)». 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования в 7 классе научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и 

координации); 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, подвижных игр, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования в 7 классе получит возможность научиться: 

• демонстрировать физические кондиции (выносливость, скоростную выносливость); 

• уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты); 

• описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно; 

• выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)». 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования в 8 классе научится: 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);      

выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; выполнять основные технические действия и приемы игры в 

волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования в 8 классе получит возможность научиться: 

• демонстрировать физические кондиции (выносливость, скоростную выносливость); 

• уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты); 

• описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно;    

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)» 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего 

образования в 9 классе научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 
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• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятийфизическими упражнениями; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования в 9 

классе получит возможность научиться: 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;     осуществлять судейство 

по одному из осваиваемых видов спорта; выполнять технико-тактические действия 

национальных видов спорта; проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выпускник 

научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
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Физическое совершенствование 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования 

научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)». 

 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметными результатами освоения выпускниками МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» программы по ОБЖ при получении основного общего образования 

являются: 

-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; 

-формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; - 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-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; 

-понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

-формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 



163 
 

-формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; - 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

-знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 

-знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

-умение оказать первую помощь пострадавшим; 
-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; -умение 

принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

-классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

-использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

-использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

-безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

-безопасно использовать бытовые приборы; 

-безопасно использовать средства бытовой химии; 

-безопасно использовать средства коммуникации; 

-классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
-предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

-адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

-безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
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-использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

-готовиться к туристическим походам; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

-адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

-добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

-добывать и очищать воду в автономных условиях; 

-добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; -подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

-характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

-предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

-классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

-характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

-предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

-безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

-безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; -комплектовать 

минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

-классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

-классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; -адекватно оценивать 

ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 
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-классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; - 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

-предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

-оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

-характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

-классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; - 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

-адекватно   оценивать   нагрузку   и   профилактические   занятия   по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

-выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

-безопасно использовать ресурсы интернета; 

-анализировать состояние своего здоровья; 

-определять состояния оказания неотложной помощи; 

-использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

-классифицировать средства оказания первой помощи; 

-оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

-извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

-оказывать первую помощь при ушибах; 

-оказывать первую помощь при растяжениях; 

-оказывать первую помощь при вывихах; 

-оказывать первую помощь при переломах; 

-оказывать первую помощь при ожогах; 

-оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

оказывать первую помощь при отравлениях; 

-оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; -оказывать первую 

помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник при получении основного общего образования получит возможность 

научиться: 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
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-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

-готовиться к туристическим поездкам; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; - 

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

-анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

-безопасно вести и применять права покупателя; 

-анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; -предвидеть 

пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья; 

-характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 

-классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

-классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

-оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

-оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

-оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

-оказывать первую помощь при коме; 

-оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

-использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

-усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
-исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

-творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

1.2.5.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
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Предметными результатами освоения выпускниками МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

программы по основам духовно-нравственной культуры народов России при получении 

основного общего образования являются: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

-расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 
истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования научится: 

 характеризовать основные понятия религиозных культур; историю возникновения 

религиозных культур; историю развития различных религиозных культур в истории 

России; 

 понимать особенности и традиции религий; понимать описание основных содержательных 

составляющих священных книг, сооружений, праздников и святынь; 

 описывать различные явления религиозных традиций и культур. 

Выпускник   МБОУ   «Аксубаевская   СОШ№2» при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 
 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 
 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 участвовать в диспутах; 

 слушать собеседника и излагать свое мнение;готовить сообщения по выбранным темам. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования и служит основой 

при разработке МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» "Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся". 

Основными   направлениями    и    целями    оценочной    деятельности    в    МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» 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 в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2», мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

-оценка результатов деятельности педагогических кадров МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

как основа аттестационных процедур; 
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-оценка результатов деятельности МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП ООО МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» . 

Система оценки в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. Внутренняя оценка включает: 

-стартовую диагностику, 

-текущую и тематическую оценку, включая оценку метапредметных результатов через 

выполнение комплексной работы, 

-портфолио, 

-педагогическое наблюдение, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, -промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

-государственная итоговая аттестация6, 

-независимая оценка качества образования 7 и -мониторинговые исследования 8 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящей ООП ООО. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» реализует 

системнодеятельностный, 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 подходслужит 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 МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2») 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: 

 

6 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

7 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

8 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об 
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образовании в Российской Федерации» 
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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 образовательных достижений реализуется путѐм 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 и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в 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 образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психологопедагогической диагностики. 

В рамках внутришкольного мониторинга МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» в целях 

оптимизации личностного развития учащихся осуществляется оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

-соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»; 
-участии в общественной жизни МБОУ «Аксубаевская СОШ№2», ближайшего 

социального окружения, 

Аксубаевского муниципального района, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; 

-готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 
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ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» и осуществляется классным руководителем и учителями –предметниками (в 5-х 

классах- учителями русского языка, математики, технологии, географии, биологии, в 6-х 

классах – учителями русского языка, математики, технологии, истории, английского языка, 

в 7-х классах – учителями русского языка, математики, технологии, физики, географии, в 8- 

х классах – учителями русского языка, математики, технологии, английского языка, 

физики, в 9-х классах- учителями русского языка, математики, химии, истории, биологии) 

на основе педагогического наблюдения с заполнением индивидуальных диагностических 

карт, осуществляемого на уроках, внеклассных и воспитательных мероприятиях, при 

организации проектной деятельности и активных общественных практик (таблица №1) и на 

основе специальных сертифицированных методик (таблица №2). 

Таблица№1 

Диагностическая карта развития личностных УУД ученика 5-7 класса 

ФИ ученика    

Личностные УУД 

№ УУД Критерии 
5 

кла

сс 

6 

кла

сс 

7 

клас

с 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Самооценка. 

Оценивать 

ситуации и поступки (ценностные установки) 

Формирует самоуважение и эмоционально- 

положительное отношение к себе, видны 

готовность открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичность к своим поступкам и 

умение адекватно их оценивать. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Проявляет интересы, инициативы и 

любознательность, учится с четкой 

организацией своей деятельности. Не всегда 

открыто выражает 

и отстаивает свою позицию. Не всегда 

адекватно себя оценивает. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

В учении не проявляет интересы, инициативы и 

любознательность. Отмалчивается, не выражает 

и не отстаивает свою позицию. Не адекватно 

себя 

оценивает. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

2

. 

 

 

Объяснять 

 смыс

л своих
 оцен

ок, 

мотивов,

 цел

ей (личностная 

саморефлексия, 

способность  к саморазвитию, мотивация  к познанию, учѐбе) 

Выполняет самостоятельные поступки и 

действия (в том числе руководящего плана), 

принимает ответственность за их

 результаты. 

Целеустремленно и настойчиво идет к 

достижению целей, готов к преодолению 
трудностей. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Проявляет самостоятельность, инициативу и ответственность как личность. Иногда не доходит 

до цели, боится преодоления трудностей. 
 

1 

 

1 

 

1 

Не проявляет или проявляет крайне редко 

самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. Выполняет 

только  самые простые 

 

0 

 

0 

 

0 
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задания, нацелен на неуспешность. 
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3 

 

 

 

Самоопределять

ся в

 жизненн

ых ценностях        

(на 

словах)

 

и 

поступать

 

в 
соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность) 

Проявляет толерантность и противодействует 

действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

Осознает себя гражданином, имеет активную 

сформированную гражданскую позицию. 

Участвует в социальном проектировании. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Проявляет уважение к другим людям, 

самодостоинство. Понимает и принимает 

возможность человека быть самим собой и 

принимать самостоятельные решения в самых 

разных социальных, профессиональных и 

личностных ситуациях. Осознает себя 

гражданином, имеет активную, но не до конца 

сформированную гражданскую позицию. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Не проявляет уважение к другим людям. Не 

принимает возможность человека быть самим 

собой. Осознает себя гражданином, имеет 

пассивную, не сформированную гражданскую 

позицию. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

ИТОГО: при оценивании 1 педагогом: 6-5 баллов - высокий уровень, 4-3 

баллов- средний уровень, 0-2 балла- низкий уровень; при оценивании 

педагогом-психологом, классным руководителем: 12-10 баллов - 

высокий уровень, 9-6 баллов- средний уровень, 

0-5 баллов- низкий уровень 

   

Диагностическая карта развития личностных УУД ученика 8-9 класса 

ФИ ученика 

№ УУД Критерии 8 

класс 

9 

класс 

   Формирует самоуважение и
 эмоционально- 

  

   положительное отношение к себе,
 видны 

  

   готовность открыто выражать и отстаивать 
свою 

2 2 

   позицию, критичность к своим поступкам 
и 

  

 Самооценка.  умение адекватно их оценивать.   

   

 Оценивать  Проявляет интересы, инициативы
 и 

  

1 ситуации и любознательность, учится с
 четкой 

  

 поступки  организацией своей деятельности. Не 
всегда 

1 1 

 (ценностные  открыто выражает и отстаивает свою 
позицию. 

  

 установки)  Не всегда адекватно себя оценивает.   

   В учении не проявляет интересы, инициативы 

и 
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   любознательность. Отмалчивается, не 

выражает и не отстаивает свою позицию. Не 

адекватно 

0 0 

   себя оценивает.   

 Объяснять

 смы
сл 

Выполняет самостоятельные поступки и   

 своих
 оцено
к, 

действия (в том числе руководящего 
плана), 

  

2

. 

мотивов,
 цел
ей 
(личностная 

принимает ответственность за их 
результаты. 
Целеустремленно и настойчиво идет к 

2 2 

 саморефлексия, достижению целей, готов к
 преодолению 

  

 способность к трудностей.   
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  Проявляет самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. Иногда

 не 

доходит до цели, 

 

1 

 

1 

 саморазвитию, 

мотивация к познанию, учѐбе) 

боится преодоления трудностей.   

Не проявляет или проявляет крайне редко 

самостоятельность, инициативу и ответственность как личность. Выполняет только 

самые простые задания, нацелен на 

неуспешность. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Самоопределять

ся в

 жизненн

ых ценностях        

(на 

словах)

 

и 

поступать

 

в 
соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность) 

Проявляет толерантность и противодействует 

действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих 

возможностей. Осознает себя гражданином, 

имеет активную сформированную 

гражданскую позицию. 

Участвует в социальном проектировании. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Проявляет уважение к другим людям, 

самодостоинство. Понимает и принимает 

возможность человека быть самим собой и 

принимать самостоятельные решения в самых 

разных социальных, профессиональных и 

личностных ситуациях. Осознает себя 

гражданином, имеет активную, но не до 

конца 

сформированную гражданскую позицию. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Не проявляет уважение к другим людям. Не 

принимает возможность человека быть самим 

собой. Осознает себя гражданином, имеет 

пассивную, не сформированную 

гражданскую 
позицию. 

 

 

0 

 

 

0 

ИТОГО: при оценивании 1 педагогом: 6-5 баллов - высокий уровень, 4-

3 баллов- средний уровень, 0-2 балла- низкий уровень; при оценивании 

педагогом-психологом, классным руководителем: 12-10 баллов - 

высокий 

уровень, 9-6 баллов- средний уровень, 0-5 баллов- низкий уровень 

  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Таблица№2 

Циклограмма мониторинговых исследований развития личностных 

результатов при освоении ООП ООО 
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Действия нравственно-этического оценивания. 

Сформированность основ гражданской идентичности 

личности. 

Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 
и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Диагностика изучения

 уровня 

сформированности

 нравственн

ых понятий 

5 класс апрель классный 

руководите

ль 
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Диагностика уровня 

нравственного самоконтроля 
5 класс апрель классный 

руководите

ль 

Диагностика этики 

поведения (толерантного 

поведения) 

«Незаконченные мысли – фразы» 

5 класс апрель классный 

руководите

ль 

Диагностика отношения к жизненным ценностям 5 класс апрель классный 

руководите

ль 

Диагностика

 нравственн

ой мотивации 

5 класс апрель классный 

руководите

ль 

Уровень этической культуры 

обучающихся средних

 классов 

(методика 

Н.П.Капустина) 

8 класс апрель классный 

руководите

ль 

Сформированность

 личностн

ых качеств гражданина-патриота 

8 класс апрель классный 

руководите

ль 

Кодекс моральных норм 8 класс апрель классный 

руководите

ль 

Самооценка

 уров

ня 

сформированности

 личностн

ых результатов 

9 класс апрель классный 

руководите

ль 

Патриотизм и как я его 

понимаю. Эссе 
9 класс апрель классный 

руководите

ль 

Смыслообразование и самоопределение. 

Сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития 

Модифицированный 

 вариант 

анкеты школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой

 (изучен

ие мотивационной сферы как 

одной из составляющих 

личностных 

УУД) 

5 класс апрель классный 

руководите
ль 

Тест "Рефлексивная

 самооценка уверенности в 

себе" 

5 - 7 класс апрель классный 

руководите

ль 
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Методика для

 определения 

самооценки учащихся 

7 класс апрель классный 

руководите

ль 

Методика изучения

 мотивации учения 

подростков 

7- 9 класс апрель классный 

руководите

ль 

Тест - опросник Потребность в 

достижении цели. Шкала оценки 

потребности в достижении 
успеха. 

8 класс апрель классный 

руководите

ль 

Методика

 способнос

ть самоуправления 
(тест ССУ) Н. М. Пейсахов 

9 класс апрель педагог-психолог 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов  представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, которые  представлены в 
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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 оценки метапредметных результатов являются: - 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; -способность работать с информацией; 

-способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается данной программой, 

конкретизируется решением педагогического совета. Инструментарий для оценки 

достижения метапредметных результатов строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

развития регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. Оценка 

читательской грамотности и ИКТ –компетентности проводится в 7 и 9 классах. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий осуществляется непрерывно на 

основе педагогического наблюдения с заполнением индивидуальных диагностических карт, 

осуществляемого на уроках, внеклассных и воспитательных мероприятиях, при 

организации проектной деятельности и активных общественных практик (таблица №1) и на 

основе специальных сертифицированных методик (таблица№2) 

Таблица№1 

Диагностическая карта развития   УУД 5-7 класс. 

ФИ ученика    

 

 

УУД 

 

 

Критерии 

Балл 

 

5 

клас

с 

 

6 

клас

с 

 

7 

кл

ас 

с 

Регулятивные УУД     

1 Определять     и формулировать цель деятельности (понять   свои интересы, увидеть проблему,  задачу, выразить    еѐ 
словесно)
 
на 
уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 
ситуациях 

Умеет самостоятельно  поставить  и сформулировать задание, определять его 

цель 

2 2 2 

Умеет при помощи учителя поставить и 

сформулировать задание, определять его 

цель. Иногда выполняет эти действия 

самостоятельно, но неуверенно 

1 1 1 

Не способен сформулировать словесно 

задание, определить цель своей 

деятельности. Попытки

 являются единичными 

и неуверенными 

0 0 0 
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2 Составлять

 пл

ан действий 

 по 

решению 

проблемы (задачи) 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать 

результат, составлять алгоритм 

деятельности при решении проблем 

учебного, творческого 

и поискового характера 

2 2 2 

Умеет самостоятельно прогнозировать 

результат в основном учебных (по 

образцу) заданий, планировать алгоритм 

его 
выполнения 

1 1 1 

Не умеет самостоятельно прогнозировать 

результат даже учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм его 
выполнения 

0 0 0 

3 Соотносить 

результат

 сво

ей деятельности  с 

целью или с образцом, предложенным учителем 

В процессе выполнения задания постоянно 

соотносит промежуточные и конечные 

результаты своей деятельности с целью 

или 
с образцом, предложенным учителем 

2 2 2 

В процессе выполнения задания соотносит 

конечные результаты своей деятельности с 

целью или с образцом, предложенным 

учителем – из-за этого теряет много 
времени 

1 1 1 

Выполняет задания, не соотнося с целью 

или с образцом, предложенным учителем. 

Самостоятельно не может найти ошибку 

в 

своей деятельности 

0 0 0 

4 Самостоятельно 

осуществлять 

действия  

 по 

реализации

 пла

на достижения 

 цел

и, сверяясь    с 

результатом 

Умеет самостоятельно

 корректировать работу по ходу 

выполнения задания 

2 2 2 

Умеет корректировать работу по ходу 

выполнения задания при указании ему на 

ошибки          извне          (учителем

 и

ли 

одноклассниками) 

1 1 1 

Не умеет корректировать работу по ходу 

выполнения задания при указании ему на 

ошибки          извне          (учителем

 и

ли 

одноклассниками) 

0 0 0 

 

5 Оценка 

результатов своей 

работы. 

Умеет самостоятельно оценивать 

результат своей работы. Умеет

 оценить действия 

других учеников, выделяет критерии 
оценки. 

2 2 2 
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Умеет самостоятельно оценивать 

результат своей работы по предложенным 

учителем критериям оценки. Не умеет 

оценить 

действия других учеников. 

1 1 1 

Может с помощью учителя соотнести 

свою 

работу с готовым результатом,

 оценка необъективна. 

0 0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 

8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

   

Познавательные УУД     



182 
 

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, 

которая нужна 

для обучения, 

отбирать 

источники 

информации

 сре

ди предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и 

выделяет необходимую информацию. 

Применяет методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

2 2 2 

Самостоятельно осуществляет поиск

 и 

выделяет необходимую информацию при 

помощи учителя или одноклассников. 

1 1 1 

Затрудняется в поиске и 

 выделении необходимой 

 информации  даже

 при 

оказании ему помощи. 

0 0 0 

2 Добывать

 нов

ые знания 

 из 

различны

х 

источнико

в 

различны

ми 

способам

и 

Систематически самостоятельно 

применяет методы информационного 

поиска, добывает новые знания, в том 

числе с помощью 
компьютерных средств. 

2 2 2 

Эпизодично и, в основном, по заданию 

учителя применяет

 методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

1 1 1 

Не умеет применять

 методы информационного поиска, 

в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

0 0 0 

3 Перерабатывать 

информацию

 из одной

 формы  в другую,  выбирать наиболее   удобную форму. 

Представлять 

информацию в 

виде текста,

 таблиц

ы, схемы, в том 

числе с помощью 

ИКТ 

Выбирает наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. Умеет представить 

результаты работы (исследования) в 

заданном формате, 

составить текст отчѐта и презентацию с 

использованием ИКТ. 

2 2 2 

Выбирает наиболее простые способы 

решения задач (действует по образцу). Не 

всегда умеет представить результаты 

работы (исследования) в заданном 

формате, 

составить презентацию с использованием 

ИКТ. 

1 1 1 

Затрудняется перерабатывать информацию 

из одной формы в другую. Не может 

представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ 

0 0 0 
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4 Перерабатывать 

информацию 

 для 

получения

 ново

го результата. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты 

Умеет выполнять логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. Может 

переработать информацию для 

получения 

результата 

2 2 2 

Частично владеет

 навыками 

исследовательской 

 деятельности; 

самостоятельно план 

 проверки 

1 1 1 
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  предложенной учителем

 гипотезы; 

осуществляет 

   

 

  наблюдения и эксперименты;

 умеет классифицировать и 

обобщать. 

   

Не владеет навыками

 исследовательской деятельности. 

 Не может переработать 

информацию для получения результата 

0 0 0 

5 Уметь

 передава

ть содержание   в сжатом, выборочном  или развернутом виде, планировать свою работу по изучению незнакомого материала 

Определяет основную и второстепенную 

информацию. Умеет передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом 

виде. Умеет хранить, защищать, 

передавать и обрабатывать информацию. 

2 2 2 

Не всегда определяет основную и 

второстепенную

 информаци

ю. Периодически может передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом 

виде. 

1 1 1 

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не умеет 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

0 0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

   

Коммуникативные 

УУД 

    

1 Уметь доносить 

свою позицию до 

других с 

помощью 

монологической и 

диалогической 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненн

ых 

ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Критично относится к своему мнению. 

Осознанно и произвольно строит речевое 

высказывание в 

устной и письменной форме. 

2 2 2 

Умеет использовать речь   для

 регуляции 

своего действия. Не всегда может 

донести свою позицию до других. 

1 1 1 

Не умеет оформлять свои мысли в устной 

или письменной форме с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

0 0 0 

2 Читать

 различн

ую литературу, 

понимать 

прочитанное, 

Структурирует знания. Понимает цель 

чтения и осмысливает прочитанное. Умеет 

задавать вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет. 

2 2 2 
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владеть 

 навыкам

и смыслового 

чтения. 

Умеет читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, извлекать из 

текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

1 1 1 
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 Умеет читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг. Не умеет 

извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

0 0 0 

3 Понимать 

возможность 

различных  

 точек 

зрения на

 вопрос. 

Учитывать 

 разные 

мнения  и  

 уметь 

обосновывать 

собственное. 

Умеет учитывать разные мнения и 

стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве. Умеет 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов.

 Умеет контролировать 

действия партнера. 

2 2 2 

Умеет участвовать диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. Умеет 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; аргументировать 

1 1 1 

  свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. Понимает и 

принимает факт, что у людей могут быть 

различные точки зрения, в том числе не 

совпадающие с его собственной. 

   

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая 

свою точку зрения, не соблюдает правила 

речевого этикета. Не может 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных сведений. Не считается с 

другой точкой зрения на проблему. 

0 0 0 

4 Договариваться с 

людьми, согласуя 

с ними

 св

ои 

интересы и взгляды, для того чтобы сделать что- то сообща 

Умеет адекватно использовать все 

коммуникативные средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологические высказывания (в 

том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой). Владеет 

диалогической формой коммуникации, 

используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного взаимодействия. 

2 2 2 

Умеет адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить сложные 

монологические высказывания, владеет 

диалогической речью, выполняя 

различные роли в группе, умеет 

сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

1 1 1 
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Не умеет договариваться с людьми, 

работать в группе, не владеет 

диалогической речью, не может 

выполнять различные роли в 

группе, не умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

0 0 0 
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ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень, 
6-3 балла средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

   

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) 

28-25 баллов - высокий уровень;24-13 баллов - средний уровень; 0-12 

баллов - низкий уровень. 

   

Подпись учителя:     

 

Диагностическая карта развития УУД 8-9 класс. 

ФИ ученика 

 

УУД 

 

Критерии 
8 

класс 

 

9 

класс 

    

1 Определять     и формулировать цель деятельности (понять   свои интересы, увидеть проблему,  задачу, выразить    еѐ 
словесно)
 
на 
уроках,

 внеурочн

ой деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

Умеет самостоятельно  поставить  и сформулировать задание, определять его 

цель 
2 2 

Умеет при помощи учителя поставить и 

сформулировать задание, определять его 

цель. Иногда выполняет эти действия 

самостоятельно, но неуверенно 

1 1 

Не способен сформулировать словесно 

задание, определить цель своей 

деятельности. Попытки

 являются единичными 

и неуверенными 

0 0 

 

2 Составлять

 пл

ан действий 

 по 

решению 

проблемы (задачи) 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать 

результат, составлять алгоритм 

деятельности при решении проблем 

учебного, творческого 
и поискового характера 

2 2 

Умеет самостоятельно прогнозировать 

результат в основном учебных (по 

образцу) заданий, планировать алгоритм 

его 

выполнения 

1 1 

Не умеет самостоятельно прогнозировать 

результат даже учебных (по

 образцу) 

заданий, планировать алгоритм

 его выполнения 

0 0 

3 Соотносить 

результат

 сво

ей деятельности  с 

В процессе выполнения задания постоянно 

соотносит промежуточные и конечные 

результаты своей деятельности с целью 

или 
с образцом, предложенным учителем 

2 2 
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целью или с образцом, предложенным учителем В процессе выполнения задания соотносит 

конечные результаты своей деятельности 

с 

целью или с образцом,

 предложенным учителем – из-за 

этого теряет много времени 

1 1 
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  Выполняет задания, не соотнося с целью 

или с образцом, предложенным учителем. 

Самостоятельно не может найти ошибку 

в 

своей деятельности 

0 0 

4 Самостоятельно 

осуществлять 

действия  

 по 

реализации

 пла

на достижения 

 цел

и, сверяясь    с 

результатом 

Умеет самостоятельно

 корректировать работу по ходу 

выполнения задания 

2 2 

Умеет корректировать работу по ходу 

выполнения задания при указании ему на 

ошибки          извне          (учителем

 и

ли 
одноклассниками) 

1 1 

Не умеет корректировать работу по ходу 

выполнения задания при указании ему на 

ошибки          извне          (учителем

 и

ли 

одноклассниками) 

0 0 

5 Оценка 

результатов своей 

работы. 

Умеет самостоятельно оценивать 

результат 

своей работы. Умеет оценить

 действия других учеников, 

выделяет критерии оценки. 

2 2 

Умеет самостоятельно оценивать 

результат своей работы по предложенным 

учителем критериям оценки. Не умеет 

оценить 

действия других учеников. 

1 1 

Может с помощью учителя соотнести 

свою работу с готовым

 результатом, оценка 

необъективна. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 

8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, 

которая нужна 

для обучения, 

отбирать 

источники 

информации

 сре

ди предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и 

выделяет необходимую информацию. 

Применяет методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

2 2 

Самостоятельно осуществляет поиск и 

выделяет необходимую информацию при 

помощи учителя или одноклассников. 

1 1 

Затрудняется в поиске и 

 выделении необходимой 

 информации  даже

 при 

оказании ему помощи. 

0 0 
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2 Добывать

 нов

ые знания 

 из 

различны

х 

источнико

в 

различны

ми 

способам

и 

Систематически самостоятельно 

применяет методы информационного 

поиска, добывает новые знания, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

2 2 

Эпизодично и, в основном, по заданию 

учителя 

1 1 

 

  применяет  методы

 информационного поиска, в
 том числе с помощью 

компьютерных средств. 
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  Не умеет применять

 методы информационного поиска, 

в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

0 0 

3 Перерабатывать 

информацию

 из одной

 формы  в другую,  выбирать наиболее   удобную форму. 

Представлять 

информацию в 

виде текста,

 таблиц

ы, схемы, в том 

числе с помощью 

ИКТ 

Выбирает наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. Умеет представить 

результаты работы (исследования) в 

заданном формате, 

составить текст отчѐта и презентацию с 

использованием ИКТ. 

2 2 

Выбирает наиболее простые способы 

решения задач (действует по образцу). Не 

всегда умеет представить результаты 

работы (исследования) в заданном 

формате, 

составить презентацию с использованием 

ИКТ. 

1 1 

Затрудняется перерабатывать информацию 

из одной формы в другую. Не может 

представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 
ИКТ 

0 0 

4 Перерабатывать 

информацию 

 для 

получения

 ново

го результата. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты 

Умеет выполнять логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. Может 

переработать информацию для 

получения 

результата 

2 2 

Частично владеет 

 навыками 

исследовательской 

 деятельности; 

самостоятельно  план  

 проверки предложенной 

учителем гипотезы; 

осуществляет наблюдения и 

эксперименты; умеет классифицировать и 

обобщать. 

1 1 

Не владеет навыками

 исследовательской деятельности. 

 Не может переработать 

информацию для получения результата 

0 0 

5 Уметь

 передава

ть содержание   в сжатом, выборочном  или развернутом виде, планировать свою работу по изучению незнакомого материала 

Определяет основную и второстепенную 

информацию. Умеет передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом 

виде. Умеет хранить, защищать, 

2 2 
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передавать и обрабатывать информацию. 

Не всегда определяет основную и 

второстепенную

 информаци

ю. Периодически может передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом 

виде. 

1 1 
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  Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не 

 умеет передавать

 содержание в 

 сжатом, 
выборочном или развернутом виде. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные 
УУД 

   

1 Уметь

 доноси

ть свою позицию 
до других с помощью 

монологической и 

Умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Критично относится к своему мнению. 

Осознанно и 

произвольно строит 

2 2 

 

 диалогической 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненн

ых 

ситуаций 

речевое высказывание в устной и письменной форме.   

Умеет использовать речь для 

регуляции 

своего действия. Не всегда может донести 

свою позицию до других. 

1 1 

Не умеет оформлять свои мысли в 

устной 

или письменной форме с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

0 0 

2 Читать

 различн

ую литературу, 

понимать 

прочитанное, 

владеть 

 навыкам

и смыслового 

чтения. 

Структурирует знания. Понимает цель 

чтения и осмысливает прочитанное. Умеет 

задавать вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, 

что 

партнер знает и видит, а что нет. 

2 2 

Умеет читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, извлекать из 

текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

1 1 

Умеет читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг. Не умеет 

извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

0 0 

3 Понимать 

возможность 

различных  

 точек 

зрения на

 вопрос. 

Учитывать 

 разные 

Умеет учитывать разные мнения и 

стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве. Умеет 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения

 интересов.

 Умеет 

2 2 
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мнения  и  

 уметь 

обосновывать 

контролировать действия партнера. 
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собственное. Умеет участвовать диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. Умеет 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений. Понимает и принимает факт, что 

у людей могут быть различные точки 

зрения, в том числе не 

совпадающие с его собственной. 

1 1 

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая 

свою точку зрения, не соблюдает правила 

речевого этикета. Не может 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных сведений. Не считается с 

другой точкой зрения на проблему. 

0 0 

4 Договариваться с 

людьми, согласуя 

с ними

 св

ои 

интересы и взгляды, для того чтобы сделать что- то сообща 

Умеет адекватно использовать все 

коммуникативные средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологические высказывания (в 

том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой). Владеет 

диалогической формой коммуникации, 

используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного взаимодействия. 

2 2 

Умеет адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить сложные 

монологические высказывания, владеет 

диалогической речью, выполняя 

различные роли в группе, умеет 

сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

1 1 

Не умеет договариваться с людьми, 

работать в 

0 0 

  группе, не владеет диалогической речью, 

не может выполнять различные роли в 

группе, не умеет сотрудничать в 

совместном 
решении проблемы (задачи). 

  

ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень, 
6-3 балла средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) 

28-25 баллов - высокий уровень; 24-13 баллов - средний уровень; 0-12 

баллов - низкий уровень. 

  

Подпись учителя:    
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Таблица№2 

Циклограмма мониторинговых исследований развития метапредметных результатов 

 

Регулятивные УУД 

(целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, 
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прогнозирование) 

Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности

 (выявлен

ие рефлексивности самооценки в 

учебной деятельности). 

5 класс апрель классный 

руководите

ль 

Анкета «Умеете ли вы учиться?» 

(оценка уровня владения 

различными видами 

общеучебных умений) 

7 класс апрель классный 

руководите

ль 

Коммуникативные УУД 

«Коммуникативные  и организаторские склонности» В.В. 

Синявский, В.А. Федорошин 

8 класс апрель классный 

руководите

ль 

Познавательные УУД 

Стартовая диагностическая работа 

для 5-х классов, направленная 

на оценку познавательной сферы 

5 класс сентябрь Классный 

руководите

ль 

«20 слов» (тест М.Г. Бархатовой 

для 

оценки развития

 приемов 

запоминания) 

8 класс апрель Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

«Выделение существенных 

признаков»,методика 

 для 

исследования

 особенност

ей 

мышления,

 способнос

ти дифференциации существенных 

признаков предметов или 

явлений 

от

 несущественн

ых, второстепенных 

«Исследование смысловой памяти» 

Работа по оценке сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 7-х классов 

проводится в конце 7 класса и представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках освоения предметов «Информатика», «Литература» и программы 

развития универсальных учебных действий. Результатом (продуктом) проекта является 

выполненная с помощью компьютерных программ презентация (буктрейлер) любимой 

книги (книги, которую автор проекта рекомендует прочитать своим сверстникам). Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованного мероприятия в 

присутствии комиссии, в которую обязательно входит учитель информатики, учитель 

литературы. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
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комиссией представленного продукта и презентации обучающегося по критериям оценки 

проекта. Оценка сформированности ИКТ-компетентности выпускника на уровне основного 

общего образования осуществляется в рамках выполнения и презентации итогового 

проекта. 

Диагностическая работа уровня сформированности читательской компетентности 

направлена на выявление у обучающихся на уровне основного общего образования МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» навыка смыслового чтения (познавательные УУД), 

представленного умением: 
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-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; 

-интерпретировать текст; 

-критически оценивать содержание и форму текста. 
Содержание и структура работы аналогичны содержанию и структуре диагностических 

работ, которые используются при проведении международных исследований PIRLS. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального 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). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в  области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 
мультимедийные продукты. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Лист оценки итогового проекта 

ФИ ученика                                                   

Тема проекта 

 
_ 

 
_ 
Предмет, межпредметные связи 

 
_ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА 

Критерий Требования к ученику Количест

во баллов 
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Знание и

 понимание 

теоретического 

 материала 

/предметный результат 

- определяет

 рассматриваемые понятия четко и 

полно, приводя соответствующие 

примеры; 

- используемые      понятия       

строго 

соответствуют теме; - самостоятельность 

выполнения работы. 

3 

2 

1 
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Анализ и

 оценка 

информации/ 

познавательные УУД 

- грамотно применяет категории 

анализа; 

- умело использует приемы 

сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; - 

способен объяснить альтернативные

 взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 

- диапазон

используемого 
информационного

 пространст

ва (использует большое количество 

различных источников информации); - 

обоснованно интерпретирует текстовую 

информацию с помощью графиков и 

диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме; 

3 

2 

1 

Построение 

суждений/ 

коммуникативные 

УУД 

- ясность и четкость изложения; 
- логика

 структурирования доказательств - 

выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки 

зрения и их личная оценка. 

- общая форма изложения 

полученных результатов и их 

интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной 

статьи. 

3 

2 

1 

Регулятивные УУД -продемонстрированы навыки определения 

темы; 

-работа тщательно спланирована; 

-своевременно пройдены этапы 

подготовки, обсуждения, представления; 

-контроль и коррекция

 осуществлялась 

самостоятельно 

3 

2 

1 

Оценка

 ИК

Т- 

компетентности 

-дизайн и графика; 

-дружественный интерфейс; 

-функциональные возможности; 
-оптимальность использования ресурса 

3 

2 

1 
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Оформление работы - работа отвечает

 основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение 

 лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм 

 русского литературного языка; 

- оформление текста с полным 

соблюдением правил русской орфографии 

и пунктуации; 

- соответствие

 формальным требованиям. 

3 

2 

1 
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Оценка защиты проекта -свободное владение темой; 

- яркость, образность речи; 

-артистизм, способность заинтересовать 

аудиторию; -готовность с диалогу, 

способность отвечать на вопросы; 

-использование

 современн

ых 
демонстрационных средств 

3 

2 

1 

 

19-21 балл – оценка «5» -проект выполнен на высоком уровне 

15-18 баллов – оценка «4»-проект выполнен на повышенном уровне 

10-14баллов – оценка «3»- проект выполнен на базовом уровне 

Менее 10 баллов – обучающийся не овладел проектными навыками С 

целью осуществления мониторинга оценки уровня достижения планируемых 

метапредметных результатов освоения ООП ООО МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» классными руководителями ведется табель метапредметных 

результатов. 

 

Табель метапредметных результатов за 5-9 класс ученика 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»    
ФИ 

 

Стартовая 

диагностичес

к а я работа, 

5 класс 

Межпредметн

ая 

комплексная 

работа 

Работа

 

по оценке 

читательской 

компетентнос

т и 

ИКТ- 

про

ек т 

Итого

вы й 

проект 

Защита 

портфо

ли о 

5 

кл

ас 

с 

6 

кл

ас 

с 

7 

кл

ас 

с 

8 

кл

ас 

с 

5 

класс 

7 

класс 

7 

класс 

9 

класс 

9 

класс 

 

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. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, 

так и в сторону недостижения. 
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Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
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Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 
«3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

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

оценки МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). Уровень достижений ниже базового фиксируется в ситеме  оценки как низкий 

уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости 

от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях или наличие затруднено. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, оказывается специальная помощь не только 

по учебному предмету, но и 

по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной 

мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» в ходе внутришкольного мониторинга. График оценочных 

процедур в рамках внутришкольного мониторинга ежегодно размещается на сайте школы и 

доводится до сведения всх участников образовательных отношений. 

Описанный выше подход применяется в ходе текущего, промежуточного и итогового 

контроля и является основой для формирования норм оценки. Особенности оценки по 

отдельному предмету зафиксированы в Положении о критериях оценивания и в данном 

разделе ООП ООО и доводятся до сведения всех участников образовательных отношений. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся в МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» на уровне основного общего образования. 

1. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» по русскому языку (5-9 класс). 

Формами контроля освоения программного материала МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» по 

русскому языку являются: 

Устный ответ (сообщение, ответ на учебный вопрос, теоретический опрос). 

Контрольный словарный диктант . 

Контрольный диктант . 
Комбинированная контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного задания) 

Сочинение . 

Изложение. 

Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера) . 

Диагностическая тестовая работа . 

Проект . 
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Презентация . 

Дифференцированный зачѐт . 

Критерии оценивания: 

Устный ответ (сообщение, ответ на учебный вопрос, теоретический опрос) 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика необходимо 

учитывать следующие критерии: 

-полноту и правильность ответа, 

-степень осознанности, понимания изученного, 

-языковое оформление ответа. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать 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. 

Повышенный уровень (Отметка «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. 

Базовый уровень (Отметка «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 обосновывать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «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 или не даѐт ответа на вопрос. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Контрольный словарный диктант: 

Контрольный словарный диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 

класса – 35-40, для 10- 11 классов – 40-50. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 

ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При 

большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Контрольный диктант: 
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Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определѐнной теме, 

включает основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивает 

выявление прочности ранее приобретѐнных навыков. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

обучающихся, как правило, по всем изученным темам. Для контрольных диктантов 

подбираются такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и 

пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 случаями. В тексты контрольных 

диктантов включаются только те изученные орфограммы, которые в достаточной мере 

закреплялись (не менее чем на двух-трѐх предыдущих уроках). 

В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 

классе 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе — 16 различных орфограмм 

и 3-4 пунктограмм, в 7 классе — 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе — 

24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 -11 классах — 24 различных орфограмм и 

15 пунктограмм. 

В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—7 классах — не более 7 слов, 

в 8-11 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 объѐм 
текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

Объем диктанта устанавливается: для класса 6 - 100-110 слов, 7 - 110-120, 8 - 120-150, 9 - 

150-170, 10-11 – 180-190 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова). До конца первой четверти 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 ошибок. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. 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 

оследовательности. 
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Учитывается 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 здании; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными 

ошибки 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, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Диктант 

оценивается одной отметкой. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, 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 трех 

и более исправлений. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «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. 

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

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 являются для оценки «4» - 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 8 орфографических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Комбинированная контрольная работа: 

В комбинированной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. 

Дополнительные задания оцениваются по бальной системе. При оценке выполнения 

дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил 100-90% заданий. 
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно 89-70%. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено 69- 

50% 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше 

половины заданий (менее 50%) 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
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Комбинированная контрольная работа оценивается одной отметкой, которая 

высчитывается следующим образом: 

Оценка за диктант выставляется в соответствии с нормами. 
Оценка за грамматическое задание выставляется c учетом уровневых дескрипторов оценок 

за каждое задание отдельно. Все баллы суммируются, и выставляется оценка, 

соответствующая критериям оценивания и проценту выполнения: высокий уровень 

(Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий, повышенный уровень (Отметка «4») – 

выполнено 70-89% заданий, базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий, 

низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий. 

За работу выставляется одна оценка, соответствующая среднему баллу: 

5/5 – оценка «5», 4/5 или 5/4 – оценка «5», 4/4, 4/3, 3/4 - оценка 4; 3/3 – оценка «3». При 

одной неудовлетворительной оценке из двух возможных работа считается невыполненной. 

Сочинение и изложение: 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. Сочинения и 

изложения в 5-11 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 

классе- 100-150 слов, 6 классе – 150 – 200 слов, в 7 классе - 200-250 слов, в 8 классе - 250- 

350 слов, в 9-11 классах - 350-450 слов. 
При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 

0,5-1 страницы, в 6 классе - 1-1,5 стр, в 7 классе - 1,5 -2 стр., , в 8 классе - 2-3 стр., слов, в 

911 классах - 3-4 стр. К указанному объѐму сочинений нужно относиться как к 

примерному, так как это зависит от стиля и жанра, характера темы и замысла, темпа письма 

учащихся, их общего развития. Любое сочинение и изложение оценивается двумя 

отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых 

норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм. Обе оценки считаются отметками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания обучающихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается отметкой 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 словарного и грамматического строя 

речи; стилевое единство и выразительность речи; 

число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником 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 отметки 

«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
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Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка 

диктантов». 

Обучающие работы: 

Критерии оценивания обучающих работ: 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности ученика; 2)  

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.  

При этом выбор одной из отметок 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 отметки «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. 

Диагностическая тестовая работа 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») – выполнено 70-89% заданий теста. 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста . 

Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста . 

2. Критерии и нормы оценивания учебной   деятельности обучающихся МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» по родному языку. 

Устный ответ (сообщение, ответ на учебный вопрос, теоретический опрос) 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика необходимо 

учитывать следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, 

понимания изученного, языковое оформление ответа. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать 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. 

Повышенный уровень (Отметка «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. 

Базовый уровень (Отметка «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; 
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2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «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 или не даѐт ответа на вопрос. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Диктант 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объѐм диктанта устанавливается: для 5 класса – 50-60 слов, для 6 класса – 60-70 слов, для 

7 класса 70-80 слов, для 8 класса- 90-110слов, для 9 класса – 110-125 слов, для 10-11 класса 

125-140 слов. (При подсчѐте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова). 

К о н т р о л ь н ы й с л о в а р н ы й д и к т а н т проверят усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 18-25, для 7 класса – 22- 

30, для 8 класса – 26-34, для 9 класса – 30-38, для 10-11 класса -35-50 слов. 
Контрольный диктант: 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определѐнной теме, 

включает основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивает 

выявление прочности ранее приобретѐнных навыков. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

обучающихся, как правило, по всем изученным темам. Для контрольных диктантов 

подбираются такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и 

пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 случаями. В тексты контрольных 

диктантов включаются только те изученные орфограммы, которые в достаточной мере 

закреплялись (не менее чем на двух-трѐх предыдущих уроках). 

В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 

классе 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе — 16 различных орфограмм 

и 3-4 пунктограмм, в 7 классе — 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе — 

24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 -11 классах — 24 различных орфограмм и 

15 пунктограмм. 

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 труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объѐм 
текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 
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4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова. 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчѐте ошибок две негрубые считаются за одну. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная. Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трѐх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также 

допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "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 5 классе допускается 

выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках.  

Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Допускается до 4 грамматических ошибок. 
О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил 100%-90% задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно 70%-89% задания. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено 50%-69% заданий. 
О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой выполнено менее 50% заданий. П р и 

м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки. 
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К неверным написаниям относятся: описка 

(искажение звукобуквенного состава слова); 

ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

ошибка в переносе слова; 

ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 
Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило, а в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в 

одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки  

считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических и фонетических особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая - как самостоятельная. 

Диагностическая тестовая работа 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») – выполнено 70-89% заданий теста 
Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста 

Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я и и з л о ж е н и я – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе 

– 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

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 (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм 

и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по родному языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по родной литературе. В этом случае 

первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по родной 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 

языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок. 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметк

а 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 
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«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста. 

3. Содержание работы

 излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается 1

 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; при этом в работе сохранено не 

менее 70%      исходного      текста. 3. Имеются 

незначительные нарушения последовательности 

в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: • 

2 орфографические + 

2 пунктуационные + 3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные + 3 грамматические ошибки; 

• 0 орфографических 

+ 4 пунктуационные 

+ 

3 грамматические ошибки. В 

любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а орфографических - двух, однако, если из трех орфографических ошибок одна является негрубой, то допускается выставление отметки 

«4» 
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«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

4. Лексика бедна,

 употребляемые синтаксические конструкции 

однообразны. 5. Встречается неправильное 

употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); • 

1 орфографическая         +         

4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 3 

орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 4 

 7. Допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов 

орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% исходного 

текста. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними. 

4. Текст сочинения (изложения) не 
соответствует заявленному плану. 

5. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов. 

6. Нарушено стилевое единство текста. 

7. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок 

(с учетом повторяющихся и 

негрубых) независимо от

 количества 

орфографических. Общее 

количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. При наличии в тексте 

более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 

балл. Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной , если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

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 
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«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: 

- 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; 
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неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно 

в авторской речи; употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: бедность и 

однообразие синтаксических конструкций; нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм; 

стилистически неоправданное повторение слов; 

неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей 

текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи; 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. Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи. Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, 
б) ошибки в  структуре простого предложения: - 

нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым, 

- нарушение границы предложения, 

- разрушение ряда однородных членов, 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

- пропуски необходимых слов, 
в) ошибки в структуре сложного предложения: - 

смешение сочинительной и подчинительной 

связи, - отрыв придаточного от определяемого 

слова, 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

Оценка обучающих работ: 

При оценке обучающих 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» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.  

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления. 

3. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся    МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» по литературе и родной литературе. 
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Формами контроля освоения программного материала обучающимися МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» по литературе и родной литературе являются: 

Устные: 

устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Думаем. 

Спорим», раздела учебника «Размышляем о прочитанном», «Литература и изобразительное 

искусство», «Проверьте себя», ответ по плану, устные рассказы о главных героях) 

сообщение 

устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, 

художественный) проект презентация 

создание иллюстраций, их презентация и 

защита выразительное чтение наизусть 

инсценирование дифференцированный зачѐт 

Письменные: 
сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, 

отзыв и др.) 

создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказы, стихотворения) составление таблиц диагностическая тестовая 

работа 

контрольная работа 
Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика 

героя, отзыв т.д.): 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии 

идейноэстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико- 

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с 

эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное 

знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при 

анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 
Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании 

основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико- 
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литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

Сообщение: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям: 

Соответствие содержания заявленной теме 

Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 
Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 
Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, 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. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений темы сообщения, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал или не дает ответ. 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый, от другого лица, художественный) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если содержание работы полностью 

соответствует теме и заданию; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание излагается последовательно; 
работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; достигнуто стилевое 

единство и выразительность текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если 
содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются 

незначительные отклонения от темы); содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен; стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

Базовый уровень (Отметка «3»)ставится, если 

в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; 

допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 
беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если 

работа не соответствует теме и заданию или работа не предосталена; 

допущено много фактических неточностей; 

нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; крайне беден словарь, часты случаи 

неправильного словоупотребления; нарушено стилевое единство текста. 

Выразительное чтение наизусть: 
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Критерии выразительного чтения Баллы 

правильная постановка логического ударения; 1 

соблюдение пауз 1 

правильный выбор темпа 1 

соблюдение нужной интонации 1 

безошибочное чтение 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по 

трем требованиям). 

Создание иллюстраций, их презентация и защита: 

Критерии баллы 

Красочность. Эстетическое оформление 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения 1 

Можно ли понять содержание произведения по иллюстрациям без 

предварительного прочтения 

1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

Качество презентации и защиты иллюстрации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все критерии) 

«4» повышенный уровень – 4 балла (не соблюдены 1-2 критерия) 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по 

трем требованиям 
ошибки 

Инсценирование: 

Критерии баллы 

Выразительная игра. 1 

Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов 1 

Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 
«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по 

трем требованиям). 

Составление таблиц: 

Критерии баллы 

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 
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«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

 

Сочинение: 
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе - 1 -1,5 тетрадные страницы, в 6 

классе -1,5-2, в 7 классе – 2-2,5, в 8 классе - 2,5-3, в 9 классе – 3-4, в 10-11 классах – 4-6 

страниц (300-350 слов). Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и 

полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и 

поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания произведения, 

доказательность 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; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность 

частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и богатство 

лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания 

учащихся по русскому языку». 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументированно 

раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и 

других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и 

последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в 

содержании, один-два речевых недочета. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: достаточно полно и 

убедительно раскрывающее тему, 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; логичное и 

последовательное изложение содержания; написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в 

содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: в главном и основном 

раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ 

на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического  

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется 

не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. Диагностическая тестовая работа: 
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Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2») Выполнено менее 50% заданий теста 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов ): 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий 

тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные 

знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, 

логичный и последовательный в изложении мыслей; написанный правильным 

литературным языком и стилистически соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4»)ставится за правильное выполнение 90% заданий 

тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно 

раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также 

делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; 

написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий 

содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения 

от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий 

тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий 

тестовой части. 

4.Критерии и нормы оценивания учебной   деятельности обучающихся МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» по иностранному языку. 

Формами контроля освоения программного материала обучающимися МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» по иностранному языку являются: 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное): 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание аутентичного 

(511 классы) текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может 

быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 

языке. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание адаптированного 

аутентичного (5-11 классы) текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется 

в понимании  некоторых незнакомых слов. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 
Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 
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Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое): 
Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, 

но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 
примерно 1/2 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

Аудирование: 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, 

найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 1/2 текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 1/2 текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

Говорение: 

Монологическая форма 
Отметка «5». Ученик логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объѐм высказывания не менее 12-15 фраз (5 - 9 классы), более 15 фраз (10 – 11 

класс). 

Отметка «4». Ученик логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ученик допускает отдельные лексические или грамматические 

несистематические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 

ученик не допускает фонематических ошибок. Объѐм высказывания не менее 12-15 фраз (5 

- 9классы), более 15 фраз (10 – 11 класс). 

Отметка «3». Ученик логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, ученик в основном соблюдает правильную 

интонацию. Объѐм высказывания –менее 10 фраз (5 - 9 классы), менее 12 фраз (10 - 

11классы). 
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Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

Отметка «5». Ученик логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически 

все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объѐм 

высказывания не менее 7 – 9 реплик (5 – 9 классы), 10 – 12 реплик (10 – 11 классы) с 

каждой стороны. 

Отметка «4». Ученик логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Ученик в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, 

не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация. Объѐм высказывания не менее 7 – 9 реплик (5 – 9 классы), 10 – 12 

реплик (10 – 11 классы) с каждой стороны. 

Отметка «3». Ученик логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако ученик не стремится поддерживать беседу, в основном 

преобладают односложные ответные реплики. Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. Объѐм высказывания – менее 6 реплик (5 – 9 классы), менее 8 (10 

– 11 классы) с каждой стороны. 
Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Ученик не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Письмо (сочинение, эссе): 
Отметка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Ученик показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Соблюдается правильный порядок слов. 

При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество 

ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Отметка «4». Коммуникативная задача решена, лексико-грамматические погрешности не 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Ученик 

использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении 

слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 
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пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста. 

Отметка «3». Коммуникативная задача решена частично. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 

Ученик использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются орфографические и грамматические ошибки, затрудняющие понимание текста. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Ученик не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя количества допущенных ошибок: 

Виды работ Оценка 

«2» 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольн

ые работы 

6 и

 более 

ошибок 

4 - 5 

ошибок 

2 – 3 

ошибки 

допускается 

1незначначительн

ая ошибка 

Самостоятельные 

работы,

 словарн

ые диктанты 

5 и 

более 

ошибо

к 

3 – 4 

ошибки 

2 ошибки допускается 1 

незначительн

ая 
погрешность 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 

оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение заданного объема работы, соответствие теме, отражены ли 

все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне,соблюдение норм вежливости). 

2. Организация текста (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок,соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых). 

Открытка (30-40 слов) 

Личное письмо (5-8 класс (50-70 слов), 9-11класс (100 – 110 слов)) 

Написание развернутого высказывания (100 – 110 слов) 

 

отме

тк а 

содержание Организац

ия текста 

Лексическ

ое 

оформлен

ие речи 

Грамматичес

ко е 

оформление 

речи 

Орфограф

ия и 

пунктуаци

я 
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«5» Задание 

выполнено 

полностью: 

содержание 

отражает

 в

се аспекты, 

указанные в 

Высказывание 

логично: 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно; 

текст 

Используе

м ый 

словарны

й запас 

соответст

ву ет 

поставлен

но 

Используютс

я 

грамматическ

и е структуры 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

Практически 

Высказыва

н ие

 логич

но; 

средства 

логической 

связи 

использова

н ы 

 

 задании; 

стилевое 

оформление 

речи

 выбра

но правильно  с учетом  цели высказывания 

и

 адреса

та; 

соблюдены 

принятые в языке  нормы вежливости 

разделен

 

на абзацы; 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам, 

принятым  в стране изучаемого языка. 

й

 зада

че; 

практическ

и нет 

нарушений 

в 

использова

н ии 

лексики 

отсутству

ют 

ошибки. 

правильно; 

текст 

разделен

 на 

абзацы; 

оформлени

е текста 

соответству 

ет

 норм

ам 

принятым  в стране изучаемого языка. 

Используе

м ые 

лексически

е и 

грамматич

ес кие 

структуры 

соответств

у ют 

поставленн

о й 

коммуника

т ивной 

задаче. 

Лексическ

ие 

, 

грамматиче

с кие и 

орфографи

ч еские 

ошибки 

отсутствую

т 
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«4» Задание Высказывание Используемы
й 

Имеется
 ря
д 

Орфограф
и 

 выполнено: в
 основно
м 

словарный грамматичес
к 

ческие 

 некоторые логично; запас их ошибок, 
не 

ошибки 

 аспекты, имеются соответствует затрудняющ
и 

практичес
к 

 указанные в отдельные поставленной х
 понимани
е 

и 

 задании недостатки при задаче,
 одна
ко 

текста. отсутству
ю 

 раскрыты
 
не 

использовании встречаются  т.
 Тек
ст 

 полностью; средств отдельные  разделен 
на 

 имеются логической неточности в  предложе
н 

 отдельные связи; имеются употреблении  ия с 

 нарушения отдельные слов, либо   

 стилевого недостатки
 п
ри 

словарный 
запас 

 правильн
ы 

оформления делении текста 
на 

ограничен,
 
но 

м 
пунктуаци 

речи; в абзацы;   
имеются 

лексика онным 

основном отдельные использована оформлен
и 

соблюдены нарушения в правильно. ем. 

принятые в оформлении   
языке
 нор
мы 

текста.   

вежливости.    

«3» Задание Высказывание 
не 

Использован Либо
 час
то 

Имеется 
ряд 

 выполнено
 
не 

всегда
 логич
но; 

неоправданно встречаются орфограф
и 

 полностью: имеются ограниченный ошибки ческих 
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 содержание многочисленны
е 

словарный элементарно
г о 

и/или 

 отражает не 
все 

ошибки в запас;
 час
то 

уровня,
 ли
бо 

пунктуаци 

 аспекты, использовании встречаются ошибки онных 

 указанные в средств нарушения в немногочисл
е 

ошибок, 

 задании; логической 
связи, 

использовани
и 

нны,
 
но 

которые
 
не 

 нарушение их
 выб
ор 

лексики, затрудняют значитель
н 

 стилевого ограничен; некоторые
 
из 

понимание о 

 оформления деление текста 
на 

них
 мог
ут 

текста затрудняю 

 речи абзацы затруднять  т 

 встречаются отсутствует; понимание  понимани
е 

 достаточно имеются текста.  текста. 

 часто; в многочисленны
е 

   

 основном
 
не 

ошибки в    

 соблюдены оформлении    

 принятые в текста.    

 языке
 нор
мы 

    

 вежливости.     
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«2» Задание

 

не выполнено: 

содержание

 

не отражает

 

те аспекты, 

которые 

указаны  в задании, или не соответствуют требуемому объему. 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания; 

текст

 

не 

оформлен. 

Крайне 

ограниченный 

словарный 

запас не

 позволя

ет выполнить 

поставленную 

задачу. 

Грамматичес

к ие правила 

не 

соблюдаютс

я 

Правила 

орфограф

и и и 

пунктуаци 

и не 

соблюдаю

т ся. 

Выполнение заданий по лексике и грамматике. 
Выполнение заданий в тестовой форме. 

процент выполненных задач оценка 

100 - 90 % работы «5» 

89 - 70 % работы «4» 

69 - 50 % работы «3» 

менее 50 % «2» 

Самостоятельные работы, словарные диктанты 

процент выполненных задач оценка 

100 - 90 % работы «5» 

89 - 70 % работы «4» 

69 - 50 % работы «3» 

менее 50 % «2» 

5. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» по математике, алгебре, геометрии (5-9 класс) 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» 

определено четыре уровня достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до 

«2». 
-Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

-повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

-высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
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планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить: 

-низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»), не достижение базового 

уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объѐма 

и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета, об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету. 

Формами контроля освоения программного материала обучающимися средней школы № 3 

по математике являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, 

проверочная работа, математический диктант, диагностическая тестовая работа, зачет, 

дифференцированный зачѐт. 

Нормы оценок письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа, 

проверочная работа, текущая письменная работа) по математике в 5-9 классах 

Содержание и объѐм материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в 

задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из 

задач; в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учѐтом прежде всего еѐ общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности еѐ выполнения, 

а также числа ошибок и недочѐтов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна 

ошибка. За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. При 

оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и 

недочѐты. 

Грубыми в 5- 9 классах считаются ошибки, показывающие, что ученик не усвоил вопросы 

изученных новых тем, отнесѐнные стандартами основного общего образования к числу 

обязательных для усвоения всеми учениками. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из 

нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к 

негрубой. Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно 

полным усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный 

вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических 

построений и т. п. 

Недочѐтами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы 

вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и схем, 

отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочѐтам 

можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием 

учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов отношения; обращение 

смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск 

наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи 

чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 
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Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований (проверочной работы, контрольной работы, самостоятельной работы): 

Высокий уровень (отметка «5») ставится за правильно выполненную письменную работу, 

при наличии не более 2 недочетов т. е. а) если решение всех примеров верное; б) если все 

действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения 

расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это 

требуется. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном 

правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочѐта. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится в следующих случаях: 
а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочѐтов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырѐх (негрубых) 
ошибок; 

г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трѐх недочѐтов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырѐх и более недочѐтов; 

е) если верно выполнено более половины объѐма всей работы. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено 

менее половины всей работы. 

Примечание. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух 

недочѐтов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач (проверочной работы, 

контрольной работы, самостоятельной работы): 

Высокий уровень (отметка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход 

решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в 

задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче, 

решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, 

расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; 

сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе 

решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочѐта. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: а) 
допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; б) допущена одна грубая ошибка 

и не более двух недочѐтов; в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии 

недочѐтов; г) допущено не более двух негрубых ошибок и трѐх недочѐтов; д) при 

отсутствии ошибок, но при наличии более трѐх недочѐтов. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит 
норму, при которой может быть выставлена положительная оценка. 
Примечания. 

Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочѐта, если 

ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом 
развитии. Положительная отметка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему 

работу не полностью, если он безошибочно выполнил более половины объѐма всей 

работы. Оценка комбинированных письменных работ по математике (проверочной 

работы, контрольной работы, самостоятельной работы): 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и 

примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даѐт 
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предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь 

следующим: 

а)        если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для 

всей работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и 

«3» и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом 

учитывается значение каждой из частей работы; 

в)     низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы 

оценена баллом «5», другая баллом 3,но в этом случае учитель может оценить такую 

работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть  

работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2», то за 

всю работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу баллом 

«3» при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объѐму 

или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 
Оценка текущих письменных работ: 
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися, а также то, насколько закреплѐн вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закреплѐнных знаний, оцениваются так же, как и 
контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закреплѐнные правила, могут оцениваться на один балл выше, 

чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за 

безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 

руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами 

оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом 

случае оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 

Нормы оценивания диагностической тестовой работы: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов -от 90 до 100%. Повышенный уровень 

(оценка «4»): число верных ответов -от 70 до 89%. Базовый уровень (оценка «3»): число 

верных ответов -от 50до 69%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (отметка «5») выставляется, если ученик последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 
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рационально использует наглядные пособия,  справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную  систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Повышенный уровень (отметка «4») выставляется, если ученик показывает знание всего 

изученного учебного материала; дает в основном правильный 

ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с 

приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может 

исправить самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал; соблюдает 

основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Базовый уровень (отметка «3), выставляется, если ученик демонстрирует усвоение 

основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению учебного материала; 

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по  

образцу; 

допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении 

учебного материала; дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (отметка «2») выставляется, если ученик не раскрыл основное содержание 

учебного материала в пределах поставленных вопросов; не умеет применять имеющиеся 

знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; допускает в ответе более двух 

грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учащихся и учителя. 

Зачет проводится путем устного или письменного опроса, тестирования. Выполненная 

работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил 

достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 50 % правильных ответов. 

6. Критерии и нормы оценивания учебной   деятельности обучающихся   МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» по физике (7-9 класс). 

Формы контроля: ответ на уроке, работа с текстом, сообщение, тест, проверочная работа, 

лабораторная работа, итоговая контрольная работа по темам, итоговый контроль за год, 

проект. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся обнаруживает правильное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

верное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 
«5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются 

знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 
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Отметка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на 

оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

задач, требующих преобразование формул. 

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы. 

Критерии оценивания лабораторной работы: 

Отметка «5» ставится в том случае, если ученик 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 верных результатов и выводов; 

соблюдает требования безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно делает все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; без ошибок проводит анализ 

погрешностей (для 911 классов). 

Отметка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик 

допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных 

выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности 

труда. 

Оценка контрольных работ: 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если 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. 

Оценка умений решать расчетные задачи: 
Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, задача решена правильно. 

Отметка «4» ставится, если в задаче допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены ошибки в математических расчѐтах. 

Отметка «2» ставится, если задача не решена или имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и решении. 

Критерии оценивания теста: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа 

баллов. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа 

баллов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50 % до 69% от общего числа 

баллов. 

Отметка «2» ставится, если ученик  выполнил правильно менее 50 % от общего числа 

баллов или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 
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ошибки в написании физических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 

должны учитываться как недочѐты в работе. 

7. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» по информатике и ИКТ. 

Контроль усвоения материала осуществляется путем проведения устного/письменного 

опроса, самостоятельных работ по теоретическому курсу, письменных контрольных работ, 

диагностических тестовых работ, практических работ на компьютере, разработки и защиты 

проектов и презентаций. 

Критерии оценок устного ответа: 

- отметка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специализированную терминологию и символику; - отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- отметка «4» выставляется, если ответ 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 или вопросу учителя. 

- отметка «3» выставляется, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, 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 или   ученик не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 

по изучаемому материалу. 

Критерии оценки самостоятельной работы по теоретическому курсу: 

Отметка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

Отметка "4" ставится в следующем случае: 
- работа выполнена полностью или не менее чем на 70 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, 

но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах 

измерения. - ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 
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вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, 

определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- ученик испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Отметка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно, но допущены существенные неточности; пропущены 
промежуточные расчеты. 

- ученик обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

Отметка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена; 
- ученик показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи 

или работа полностью не выполнена. 

Критерии оценки практической работы на компьютере 

- оценка «5» ставится, если: 

- ученик самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с компьютера в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 70%), допущено не более трех 

ошибок; - работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

- отметка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но ученик владеет 

основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

- отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что ученик не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно или работа показала полное отсутствие у ученика 

обязательных знаний и навыков практической работы на компьютере по проверяемой 

теме. 

Диагностическая тестовая работа оценивается следующим образом: 

«5» - 90-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 70-89% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 50-69% правильных ответов на вопросы; «2» - 

менее 50 % правильных ответов на вопросы. 

Самостоятельные, проверочные и контрольные 

работы Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2.или не более двух недочетов. 
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Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. Отметка «2» 

ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

3. не приступал к выполнению работы; 

8. Критерии и нормы   оценивания учебной   деятельности обучающихся   МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» по истории, обществознанию. 

Формами    контроля    освоения     программного     материала    обучающимися     МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» по истории, обществознанию являются ответ на уроке, 

проблемное задание, анализ иллюстрации, работа с картой, работа с текстом, сообщение, 

тест, проверочная работа, итоговая контрольная работа по темам, итоговый контроль за 

год, проект. 

Формы оценивания результатов: 

Критерии оценивания устного ответа 
Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их 

безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и 

нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, 

глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух 

несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте 

знаний, одной - двух ошибок 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или 

основных ее вопросов 

Критерии оценивания письменного ответа 
Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи 

и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты. 

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень -Отметка «5» 
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Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, 

качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. Базовый уровень - Отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 

содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но 

самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 

допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

Критерии оценивания сообщения ученика 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 3 балла 

Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов -3 

балла 

Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), 

выражено ли свое отношение -3 балла 

Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. 

п.,правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией -3 балла 

Итого: 

12 баллов - отметка «5» - высокий уровень; 9 - 11 баллов - отметка «4»- повышенный 

уровень; 5 - 8 баллов - отметка «3» - базовый уровень 

Оценка умений работать с картой 
Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или характеристике территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности. 

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, 

допускаются неточности в использовании карт. 

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов. 

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний 

Нормы оценивания диагностической тестовой работы: 

Высокий уровень, отметка «5»: число верных ответов -от 90 до 100%. Повышенный 
уровень (отметка «4»): число верных ответов -от 70 до 89%. Базовый уровень (отметка 

«3»): число верных ответов -от 50до 69%. 

Самостоятельные, проверочные и контрольные 

работы Отметка «5» ставится, если ученик: 1. 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2.или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 



240 
 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. Отметка «2» 

ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена отметка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
3. не приступал к выполнению работы; 

9. Критерии и нормы   оценивания учебной   деятельности обучающихся   МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» по географии. 

Формы контроля: устный ответ, практическая работа, тест, выполнение практических работ 

на карте, презентации,проект, диагностическая тестовая работа, контрольная работа 

Критерии оценки устного ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (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 приведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

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 

Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить 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 
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внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; В основном правильно даны определения 

понятий и использованы научные термины; Ответ самостоятельный; 

Наличие неточностей в изложении географического материала; Определения понятий 

неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 
Знание карты и умение ей пользоваться; При решении географических задач сделаны 

второстепенные ошибки. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 
опытов или допустил ошибки при их изложении; 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,  

допуская одну-две грубые ошибки. 

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы 

в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); Скудны 

географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик 

улавливает географические связи. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу; 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии оценки практических работ 
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Отметка "5" Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Ученик работал полностью самостоятельно: подобрал необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показал необходимые для проведения 

практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка "4" 

Практическая работа выполнена учеником в полном объеме и самостоятельно. 
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учеником с помощью учителя. Ученик 

показал знания теоретического материала, но испытал затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда ученик оказался не подготовленным к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. 

Работа с картой, в том числе контурной картой и другими источниками географических 

знаний 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности 

в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. Отметка 

«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности 

в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов 

или полное неумение использовать карту и источники знаний. 

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2.или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
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5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. Отметка «2» 

ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

3. не приступал к выполнению работы; 

Нормы оценивания диагностической тестовой работы: 
Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов -от 90 до 100%. Повышенный уровень 

(оценка «4»): число верных ответов -от 70 до 89%. Базовый уровень (оценка «3»): число 

верных ответов -от 50до 69%. 

10. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» по химии (8-9 класс). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учеников, 

решении экспериментальных и расчѐтных задач, проведении лабораторных 

работ,экспериментов, контрольных и самостоятельных работ, диагностических тестовых 

работ, разработки и защиты проектов, презентаций. 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более 

уравнений реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 

иона). 

Оценка устного ответа Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в   определенной логической последовательности, литературным 

языком; - ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

- ответ полный и правильный на основании 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 учеником основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые ученик не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учениками и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; - 

эксперимент осуществлен по плану с учетом правил безопасной работы с веществами и 

оборудованием; 

- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 
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- 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 

безопасной работы 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 безопасной работы с веществами и 

оборудованием, которые ученик не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; - дано  полное 

объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решении 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»: 

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. Оценка 

письменных контрольных и самостоятельных работ Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 
этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать  

требования единого орфографического режима. 

Критерии оценивания диагностической тестовой работы: 
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Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа 

баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50 % до 69% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик  выполнил правильно менее 50 % от общего числа 

баллов или не приступил к работе или не представил на проверку. 

Критерии оценивания лабораторной работы: 
Отметка «5» ставится в том случае, если ученик 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 верных результатов и выводов; 

соблюдает требования безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно делает все 

записи, таблицы, рисунки, вычисления; без ошибок проводит анализ погрешностей (для 9 

класса). 

Отметка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик 

допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных 

выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности 

труда. 

11. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» по биологии. 

Формы контроля: устный ответ, лабораторные работы, практические работы, контрольные 

и самостоятельные работы, диагностическая тестовая работа, проект, презентация 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может 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; использовать для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 
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исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно 

при 

требовании или небольшой помощи преподавателя; 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. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. Не обладает достаточным навыком работы 

со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но 

работает медленно). 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки за практические и лабораторные работы. 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
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г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д)соблюдал требования безопасности труда. 

Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а)        опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 

с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 

выполнения, 

в)       или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 
а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильные выводы, 

б)       или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда ученик показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка 

за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

Оценка письменных контрольных и самостоятельных работ 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Критерии оценивания диагностической тестовой работы: 
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа 

баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50 % до 69% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа 

баллов или не приступил к работе или не представил на проверку. 
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12. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» по музыке. 

Нормы и основные критерии оценки слушания музыкальных произведений 
На уроках проверяется и оценивается умение учеников 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. 

Отметка «5» – ученик может обосновать свои суждения, даѐт правильный и полный ответ, 

дающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 
выразительности, ответ самостоятельный. 

Отметка «4» – ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5»; ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими ( -2) вопросами 

учителя. Отметка «3» – ответ ученика правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 

Отметка «2» – ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного материала, но  

отвечает на некоторые наводящие вопросы учителя, откликается эмоционально. 

Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт полученных данных позволит дать более объективную оценку качества выполнения 

учеником певческого задания, создать наиболее благоприятные условия опроса, нужно 

знать рабочий диапазон голоса ученика и, если он не соответствует диапазону песни, 

предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или 

исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Отметка «5» ставится за знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование 

и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение, умение петь в ансамбле, хоре 

(в унисон, первым или вторым голосом), исполнять произведение сольно под 

аккомпанемент учителя или фонограмму. 

Отметка «4» ставится за знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое, 

ритмически правильное интонирование; умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым 

или вторым голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент учителя или 

фонограмму, но недостаточно выразительно. 

Отметка «3» ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни; неуверенное и 

не точное, иногда фальшивое исполнение в ансамбле, хоре, ритмические неточности; 

невыразительное исполнение. 

Отметка «2» ставится за исполнение неуверенное и фальшивое, за незнание 

вокального роизведения и нежелание его исполнять сольно, в ансамбле, хоре. 

Устный ответ ( ответ на вопрос, сообщение) 

Отметка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет 

изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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Отметка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный 

материал, допускает незначительные ошибки при изложении своими 

словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный 

материал; не может изложить его своими словами; не может 

подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на 

большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Диагностическая тестовая работа Отметка: 

«5» - 90% - 100% «4» - верно 

выполнено 70% -89% заданий. 

«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 

13. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» по изобразительному искусству. 

Формы контроля: практическая творческая работа, устный ответ, проект, 

презентация Практическая творческая работа оценивается по нескольким 

показателям: а) соответствие задачам, завершенность, аккуратность; 

б) графические выразительные особенности, композиционное решение, живописное 

решение. 

в)эстетика работы, бережное и экономное отношение к художественным материалам и 

инструментам. 

Высокий уровень (отметка «5») ставится, если: 

-уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения и учебная задача по 

методу полностью выполнена; 

- ученик полностью овладел программным материалом, связывает графическое и 

цветовое решение с основным замыслом изображения; 

- правильно решает композицию, правила перспективы, передачу пропорций и 

объема, отражает в своих рисунках единство формы и декора; 

-отстаивает свое мнение по поводу рассматриваемого произведения, ведет поисковую 

работу по подбору иллюстративного материала; ошибок в изображении не делает, но 

допускает неточности. 

Повышенный уровень ( отметка «4») ставится, если: 

-уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются 

незначительные отклонения) и учебная задача по методу выполнена; 

-ученик полностью овладел программным материалом, связывает графическое и цветовое 

решение с основным замыслом изображения, допуская затруднения в решении композиции, 

построения перспективы, передачи пропорций и объема; 

-допускает ошибки второстепенного порядка, исправление которых требует 

периодической помощи учителя. 

Базовый уровень (Оценка «3») ставится,если : 
-уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения и учебная 
задача по методу в основном выполнена (или выполнена не полностью); 

-ученик основной материал знает нетвердо, при выполнении задания нуждается в помощи 

учителя и частичного применения средств наглядности; 

-обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 
материала. 
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Оценка «2» ставится, если: 

-уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения и учебная задача 

по методу не выполнена или работа не сдана на проверку Устный ответ: 

Отметка "5" 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; 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

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, соблюдает основные правила культуры устной речи, 

использует научные термины; Отметка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

Отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 
материала в пределах поставленных вопросов или при ответе (на один вопрос) допускает 

более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

14. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» по технологии. 

Формы контроля: устный ответ, творческий проект, лабораторно-практическая работа, 

практическая работа, графическая работа, презентация. 

Критерии оценивания устного ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
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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; 

Отметка"4" ставится, если ученик: 

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, соблюдает основные правила культуры устной речи, 

использует научные термины; 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

Отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или при ответе (на один вопрос) допускает более 

двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии оценки лабораторно-практической, практической работы учеников Отметка 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

Отметка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

Отметка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 



252 
 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок; 

Отметка «2» - ученик не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено  

небрежно и имеет незавершенный вид. 

Критерии и нормы оценивания творческого проекта 

Высокий уровень (отметка «5») ставится, если 

ученик: творчески планирует выполнения работ; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

-умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если ученик: 
правильно планирует выполнение работ; самостоятельно 

использует знания программного материала; в основном 

правильно и аккуратно выполняет задание; умеет 

пользоваться справочной литературой. 

Базовый   уровень     (отметка   «3»)   ставится,   если   ученик: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия. Низкий уровень 

(отметка «2») ставится, если ученик: не может правильно спланировать выполнение 

работы; не может использовать знания программного материала; допускает грубые ошибки 

и неаккуратность; не может самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия. 

Критерии оценки графической работы 
Отметка «5» ставится, если ученик самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет 

графическую работу, ясно представляет форму предметов по их изображениям и твердо 

знает изученные правила и условности изображений; чертежи читает свободно; при 

необходимости умеет пользоваться справочным материалом; ошибок в изображениях не 

делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

Отметка «4» ставится, если ученик 

-самостоятельно, сравнительно аккуратно, но с небольшими затруднениями выполняет и 

читает чертежи; 

-справочным материалом пользуется, но ориентируется в нѐм с трудом; 

-при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет 

после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 

Отметка «3» ставится, если ученик 

-чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; - 

справочным материалом пользуется, но ориентируется в нѐм только с помощью учителя; 

- при выполнении чертежей допускает существенные ошибки, которые исправляет с 

помощью учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик не 

выполнил -обязательную графическую работу; 

-чертежи читает и выполняет только с помощью учителя, систематически допуская 

существенные ошибки. 

Оценивание творческих и проектных работ 
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Техникоэкономическ

ие требования 
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Отметка 

«2» 

ставится, 

если 

ученик: 
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в 
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Правильно и правильно и 
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 положения самостоятельно подтвердить теоретические 
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 примерами. теоретические положение конкретными 
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  примерами   

Оформление проекта Печатный 
вариант. 

Печатный Печатный 
вариант. 

Рукописный 

 Соответствие вариант. Неполное вариант. 

 требованиям Соответствие соответствие Не
 соответств
ие 

 последовательнос
ти 

требованиям требованиям требованиям 

 выполнения выполнения проекта. Не выполнения 
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Практическая 

направленнос

ть 

Выполненное 

изделие 

соответствует  и может использоваться по назначению, предусмотренному при разработке проекта. 

Выполненное 

изделие 

соответствует и может использоваться по назначению и допущенные отклоненияв 

проекте
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Выполненное 
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не 
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ие 
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я 

Работа выполнена 

в соответствии с 

технологией. 
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подбора 

технологических 

операций

 п

ри 

проектировании 

Работа 

выполнена   в соответствии  с технологией, отклонение от указанных инструкционных карт не имеют принципиального значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена  с грубыми отклонениями от технологии, применялись не предусмотренные операции, изделие 

бракуется 

Качество

 проектно

го изделия 

Изделие 

выполнено в

 соответств

ии эскизу 

 чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в соответствии с требованиями предусмотренными в  проекте. 

Эстетический 

внешний

 в

ид изделия 

Изделие 

выполнено   в соответствии эскизу, чертежу, размеры выдержаны,  но качество отделки ниже требуемого, в основном внешний вид 

изделия

 

не ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество
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Изделие 

выполнено  с отступлениями от чертежа, не соответствует эскизу. 

Дополнительна

я доработка

 

не может 

привести к 

возможности 

использования 

изделия 

15. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» по физической культуре. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос (устный и письменный), 

тестирование, выполнение нормативов (техника владения двигательными умениями и 

навыками, уровень физической подготовки). 

Критерии оценки за опрос: 
Отметка «5» ставится за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала; логично его излагает, используя в деятельности. 

Отметка «4» ставится за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Отметка «3» ставится за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

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

знания на практике. 
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Отметка «2» ставится за непонимание и незнание материала программы. 
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Техника владения двигательными умениями и навыками. 
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод. 

Критерии оценки двигательных умений и навыков 

Отметка «5»: 

- движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением 

всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с отличной 

осанкой, в надлежащем ритме; 

- ученик понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно выполняется; 

- может определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником; - 

уверенно выполняет учебный норматив; 

- Отметка «4»: 
- при выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но 

допустил не более двух незначительных ошибок; 

- Отметка «3»: 

- двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна 

грубая или несколько незначительных ошибок; 

- Отметка «2»: 

- движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено 

более двух значительных или одна грубая ошибка. Уровень физической 

подготовленности учеников 

Отметка «5» – 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 определенный период времени. 

Отметка «4» – исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и 

достаточному темпу прироста 

Отметка «3» – исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и 

незначительному приросту 

Отметка «2» – ученик не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста 
показателей физической подготовленности 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для 

каждого ученик, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки.) 

Оценивание учеников специальной медицинской группы (СМГ) 

Дети II и III групп здоровья, которые составляют СМГ оцениваются по физической 

культуре в форме письменного или устного опроса. 

16. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» по основам безопасности жизнедеятельности. 

Сообщение в устной или письменной форме ( ответ на уроке). 

Устный ответ: 

Отметка "5" 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; 
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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; 

Отметка "4" ставится, если ученик: 
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, 

соблюдает     основные       правила         культуры       устной речи, использует 

научные термины; 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

Отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или при ответе (на один вопрос) допускает 

более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка проверочных и диагностических тестовых работ. 

Высокий уровень - «5» (отлично): 90%-100% правильного выполнения; 

Повышенный уровень - «4» (хорошо): 70%-89 % правильного выполнения; 

Базовый уровень - «3» (удовлетворительно): 50%-69 % правильного выполнения; 

Низкий уровень - «2» (неудовлетворительно): менее 50% правильного выполнения; 

17. Критерии и нормы оценивания по курсу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Учебные достижения обучающихся в рамках освоения курса «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» оцениваются качественно с выявлением уровня 

усвоения программного материала: уровни (высокий уровень, повышенный уровень, 

базовый уровень, низкий уровень) соответствуют отметкам «5», «4», «3», «2» и 

фиксируются учителем в листе индивидуальных достижений. Формами контроля освоения 

программного материала обучающимися МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» по курсу 



259 
 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» являются устный ответ (ответ 

на вопрос, сообщение), письменный ответ на проблемный вопрос, диагностическая 

тестовая работа, проект, презентация, зачѐт. 

Нормы оценивания диагностической тестовой работы: 
Высокий уровень (соответствует оценке «5»): число верных ответов -от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов -от 70 до 89%. 

Базовый уровень (соответствует оценке «3»): число верных ответов -от 50до 69%. 

Низкий уровень (соответствует оценке «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (соответствует отметке «5»): ученик последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; показывает понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно 

устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи; уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении новых, ранее не встречавшихся задач; рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по 

требованию учителя. 

Повышенный уровень (соответствует отметке «4»): ученик показывает знание всего 

изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ; учебный материал 

излагает в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 

примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 

использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить 

самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал; соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи; 

Базовый уровень (соответствует отметке «3»): ученик демонстрирует усвоение основного 

содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению учебного материала; применяет полученные знания при ответе на вопрос, 

анализе предложенных ситуаций по образцу; допускает ошибки в использовании 

терминологии учебного предмета; показывает недостаточную сформированность 

отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки; затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; дает неполные ответы 

на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, 

слабо связанного с заданным вопросом; 

Низкий уровень (соответствует отметке «2»): ученик не раскрыл основное содержание 

учебного материала в пределах поставленных вопросов; не умеет применять имеющиеся 

знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; допускает в ответе более двух 

грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учеников и учителя, не 

даѐт ответа. 

Нормы оценивания письменного ответа на проблемный вопрос: 
Содержание письменного ответа на проблемный вопрос оценивается по следующим 

критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия тема; 

- правильность фактического материала; - последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: 
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- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 
Высокий уровень (соответствует отметке «5»): содержание работы полностью 

соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; 

достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В 

работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

Повышенный уровень (соответствует отметке «4»): содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. 

В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

Базовый уровень (соответствует отметке «3»): в работе допущены существенные 

отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к 

соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе 

допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических 

ошибки. 

Низкий уровень (соответствует отметке «2»): работа не соответствует теме; допущено 

много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях 

работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден 

словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству 

оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибок. 

Зачет может проводится путем устного или письменного опроса, тестирования. 

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик 

обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 50 % 

правильных ответов. самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал; 

соблюдает 

19. Критерии и нормы оценивания проектов и презентаций по русскому языку, 

родному языку, иностранному языку, литературе, родной литературе, математике, 

истории, обществознанию, биологии, химии, географии, физике, информатике, 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре, курсу «Основы 

духовнонравственной культуры народов России» 

Презентация и защита 

Критерии баллы 

Качество презентации. Эстетическое оформление.Инфографика. 1 

Соответствие содержания презентации заявленной теме 1 

Доступность изложения материала 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

Качество защиты презентации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все критерии) 

«4» повышенный уровень – 4 балла (не соблюдены 1-2 критерия) 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по 

трем требованиям 

ошибки 

Критерии оценивания проекта 

Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла) 
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1. Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2. Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение -7 баллов) 

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2.Умение формулировать цель, задачи 

3. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

4. Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить и иллюстрировать 

примерами аргументы 

5. Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной цель 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках. 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

Уровень % 

выполнения 

Баллы Отметка 

3 - высокий 90-100% 9-10 баллов 5 

2 - повышенный 70-89% 7-8 баллов 4 

1 - базовый 50 -69 % 5-6 баллов 3 

0 – ниже среднего Менее 50% 4 и менее баллов 2 

 

20. Критерии и нормы оценивания в форме зачѐта по предпрофильным 

элективным курсам. 

Оценивание уровня усвоения программы предпрофильных элективных курсов 

осуществляется в форме зачѐта. Зачет проводится путем устного или письменного опроса, 

тестирования. Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". 

Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал 

не менее 50 % правильных ответов. 

21. Критерии и нормы оценивания в форме дифференцированного зачѐта по 

русскому языку, родному языку, иностранному языку, литературе, родной 

литературе, математике, алгебре, геометрии, истории, обществознанию, биологии, 

химии, географии, физике, астрономии, информатике и ИКТ, изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, 

технологии. 

Дифференцированный зачѐт проводится путѐм устного или письменного опроса, 

выполнения практических заданий, тестирования. Задания для проведения 

дифференцированного зачета могут включать в себя как теоретическую, так и 
практическую часть. За выполнение работы выставляется отметка: высокий уровень –«5», 

повышенный уровень-«4», базовый уровень –«3», низкий уровень- «2». 

Критерии оценки 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 

Демонстрирует высокий уровень усвоения материала, предусмотренного учебной 

программой дисциплины; 

Демонстрирует уровень знаний и умений, позволяющих решать типовые задачи; 

Владеет научной терминологией согласно темам; 

Обоснованно, четко, полно излагает ответ; 

Отвечает на дополнительные вопросы; 

При ответе на вопросы по зачетной теме не допускает ошибок и неточностей в изложении 

материала; 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик: 
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Показывает прочные знания материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины; 

Допускает неточности в обоснованности ответа при решении типовых задач; 

Владеет научной терминологией согласно темам; 

Отвечает на дополнительные вопросы; 

При ответе на вопросы по зачетной теме допускает неточности в изложении материала; 

Не допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы . 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик: 

Показывает знания только основного программного материала по дисциплине; 

В   научной   терминологии   согласно   темам   допускает   ошибки; 

Допускает ошибки в обоснованности ответа при решении задач; 

При ответе на дополнительные вопросы допускает неточности. 

Допускает не принципиальные ошибки в ответе на вопросы. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик: 

Показывает фрагментарные знания основного программного материала; 

Не владеет всей научной терминологией по дисциплине; 

Демонстрирует обрывочные знания теории и практики по предмету; 

Не может решить знакомую проблемную ситуацию даже при помощи учителя; 

Допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 
операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. 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, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 



263 
 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио ученика МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» на уровне основного 

общего образования представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

В портфолио включаются работы учащегося, демонстрирующие его прогресс в 

освоении образовательных программ, программ внеурочной деятельности, программы 

развития универсальных учебных действий (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.), материалы наблюдений за развитием личностных и метапредметных 

результатов(индивидульные диагностические карты развития УУД, материалы диаагностик), 

материалы рефлексивной деятельности ученика. Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Возможно формирование портфолио в части подборки документов в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе с фиксацией данных документов в порфтолио. 

Портфолио ученика МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» состоит из следущих обязательных 

разделов: 

Раздел 1. Портфолио успешной личности. 

Раздел 2. Я – успешный ученик. 

Раздел 3. Портфолио работ. 
Раздел 4. Портфолио социальной активности 

Раздел 5. Портфолио достижений 

Раздел 6. Итоговый проект 

Раздел 7. Оценка портфолио 

Требования к содержанию портфолио ученика МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

конкретизированы в локальным нормативном акте «Положение о портфолио ученика 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»». 

Оценка портфолио осуществляется на основании специально разработанных критериев: 

Показатели Измерители Результат -балл 

Учебная деятельность 

5-8 класс средний балл годовых оценок до 5 баллов 

9 класс результат ГИА  

до 10 баллов средний балл годовых оценок 

Предметная олимпиада 

 школьный  

этап 3 

победитель 2 

призер 1 

участник  

муниципальный  

этап победитель 5 

призер участник 4 

 3 

региональный этап  

победитель 7 

призер 6 

участник 5 
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 всероссийский  
этап победитель 9 

призер участник 8 

 7 

Научно-практические конференции 

 школьная  
НПК 3 

победитель 2 

призер 1 

участник  

муниципальная НПК  
победитель 5 

призер 4 

участник 3 

республиканский  
уровень- очное участие  
победитель призер 7 

участник 6 

 5 

 заочное (дистанционное

 участие) 
победитель 

 

 призер 3 

участник 2 

 1 

Интеллектуальн

ые конкурсы 
и

 (или

) 

творческие  

 школьный уровень  
победитель 3 

призер 2 

участник 1 

муниципальный уровень  
победитель 5 

призер 4 

участник 3 

республиканский  
уровень- очное участие  
победитель призер 7 

участник 6 

 5 

заочное (дистанционное  
участи
е) 

победитель призер 3 

участни
к 

 2 

  1 

Спортивные состязания 

 школьный  
уровень 3 

победитель призер 2 
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участник 1 
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 муниципальный уровень 

победите

ль призер 

участник 

 

5 

4 
3 

 республиканский 

уровень- очное 

участие победитель

 приз
ер участник 

 

 

7 

6 
5 

Социальная активность 

 участие в проектах класса до 3 баллов 

участие в проектах школы до 5 баллов 

участие в республиканских проектах до 7 баллов 

участие во всероссийских проектах до 9 баллов 

Итого   

Оценка портфолио используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

отражается в характеристике выпускника МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» на уровне 

основного общего образования. 

Внутришкольный мониторинг МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» представляет собой 
процедуры: оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» представляет собой 

процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 

проводится в конце учебного года по всем предметам учебного плана. Промежуточная 

аттестация является обязательной для каждого обучающегося и проводится или на основе 

результатов накопленной оценки в форме выставления годовой отметки или на основе 

выполнения аттестационной работы за курс конкретного класса в соответствии с учебным 

планом и решением педагогического совета. Отметка за промежуточную аттестацию 

фиксируется в протоколе проведения промежуточной аттестации, классном журнале и 

электронном дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий 

класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальном нормативном акте 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» «Положение о текущей и промежуточной аттестации». 

Государственная итоговая аттестация 
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В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами9. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по  

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,  

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические  рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

Образец характеристики выпускника 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» на уровне основного 

общего образования 

 

«Утверждаю» 

 

 

9 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 
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Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 



269 
 

Директор МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

  / / 
 

 

Приказ № от « » июня 201 г. 

 

 

Протокол педагогического 

совета №      от «      » июня 

201 г. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

выпускника 9 « » класса МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

 

Дата рождения: « » г. 

Обучалась в данном коллективе с класса. 

Межличностные отношения 

Положение в коллективе: 

Отношение к мнению коллектива, к требованиям, критическим замечаниям: 

Отношение к замечаниям, оценке взрослых: 

Стиль отношений со сверстниками: 

Стиль отношений со взрослыми: 

Коммуникабельность, дружелюбность, наличие друзей: 

Активность участия в мероприятиях (уровень), социальная активность: 

Отношение к общественным поручениям: 

Конфликтность: 

Активность участия в волонтерских и трудовых акциях: 

Проявляет интерес к: 

Отношение к себе, самооценка: 

Культура поведения: 

Учебная деятельность 

Отношение к учѐбе: 

Качество выполнения работы: 

Уровень развития познавательной сферы (память, логические операции, 

внимание) Уровень работоспособности: 

Вызывает повышенный интерес изучение: 

Испытывает существенные трудности при изучении: 

Уровень соблюдения дисциплины и школьных правил: 

Реакция на неудачи в учѐбе: 

Уровень самооценки: 
 

 

 

Характеристика сформированности УУД 

 

УУД Описание универсальных учебных действий Уровень 

 Российская гражданская идентичность  
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Личностные 

УУД 

Готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 
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Развитое моральное сознание и компетентность 

в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к 

собственным 

поступкам 

 

Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного 

мира 

Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 

Развитость эстетического сознания 

Сформированность основ

 экологической культуры,

 соответствующей

 современному 

уровню экологического мышления 

 

 

 

Регулятивн

ые УУД 

Целеполагание  

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль в форме сличения способа действия 

и 

его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него 

Коррекция 

Оценка 

Саморегуляция 

 

 

Познавательн

ые УУД 

Общеучебные универсальные действия, в том 

числе работа  с информацией,
 рефлексия, 

смысловое чтение, 

 

Знаково-символические действия 

Логические УУД 

Постановка и решение проблемы 

 

 

 

 

Коммуникативн

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

Постановка вопросов 

Разрешение конфликтов 

Управление поведением партнера 
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ые УУД 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.  

Читательская компетентность  
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Навыки работы с информацией  

Сформированность ИКТ-компетентности  

Общий уровень УУД  

 

Оценка сформированности предметных результатов 

На уровне основного общего образования продемонстрирован (высокий, повышенный, 

базовый) уровень освоения образовательных программ. Характер динамики 

образовательных результатов на уровне основного общего образования (стабильный, 

отрицательный, положительный). 

 

Достижения, увлечения, внешкольная деятельность 

 

 

 

 

 

 

Достижения на международном, федеральном, республиканском, муниципальном 
уровнях: 

№ Кла

сс 
Уровень, 

название/те

ма конкурса 

Уровень

 конкур

са, организаторы 

конкурса 

Результат 

1

. 

    

2

. 

    

3

. 

    

4

. 

    

5

. 

    

6

. 

    

7

. 

    

8

. 

    

9
. 

    

1

0

. 

    

 

Учеником защищен итоговый проект по теме 
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Уровень выполнения 

итогового проекта      

 

Примечания от школьного психолога (есть есть) 

 

 

 
  Примечания от классного руководителя, учителя 

 

 

 

 

 

Педагогические рекомендации к выбору дальнейшей индивидуальной образовательной 

траектории 
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Дата: июня 201 года 

 

 

Классный руководитель   / / 

 

Директор МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» / / 

 

 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД)  

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию 

о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 

содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ- 

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы. 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

Программа развития УУД разработана межпредметной творческой группой педагогов 

МБОУ   «Аксубаевская   СОШ№2»   и   согласована   с      Управляющим   советом   МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2». Реализация программы развития УУД предполагает дальнейшее 

взаимодействие педагоговпредметников в целях соотнесения метапредметных результатов 

разных учебных предметов, оценки уровня их достижений средствами учебных предметов 

для обеспечения единого подхода к формированию метапредметных результатов, 
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совершенствования инструментария их формирования и оценки. Формами взаимодействия 

являются заседания педагогического совета, совместные заседания школьных 

методических объединений учителей разных предметов, взаимопосещение уроков и 

внеурочных мероприятий. 

2.1.2. Цели и задачи программы развития УУД, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 
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ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД определяет следующие 

задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 
развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» на уровне основного общего образования должна 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

Принципы формирования УУД в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

1) формирование УУД является общей задачей педагогического коллектива на уровне 

основного общего образования, решаемой в рамках реализации всего 

образовательного процесса (в рамках урочной и внеурочной деятельности); 
2) формирование УУД обеспечивается в рамках работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) данная программа определяет, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и 

внеучебной деятельности) реализуется программа развития УУД; 

4) обеспечение преемственности 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, понимание 

всеми участниками образовательных отношений того, что формирование УУД происходит в 

рамках серии учебных занятий при сочетании урочных, внеурочных формы, а также 

самостоятельной работы учащегося; 

6) в учебном плане и расписании МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» присутствуют 

предпрофильные элективные курсы, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся,  

предусмотрено участие обучающихся в проектной, учебно- исследовательской и во внеурочных 

мероприятиях, заявленных в плане внеурочной рабоы, что обеспечивает индивидуализацию и 

вариативность ООП ООО. 
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Программа развития УУД обеспечивает преемственность по отношению к 

начальной школе, что выражается в опоре на сформированные у выпускника начальной 

школы универсальные учебные действия и ориентируется на их дальнейшее развитие с 

учетом того, что доля самостоятельной учебной деятельности в основной школе должна 

непрерывно увеличиваться и приближаться к самостоятельному поиску теоретических 

знаний и общих способов действий. Задача учителя –предметника на уровне основного 

общего образования заключается в том, чтобы обеспечить одновременную 

индивидуализацию образовательного процесса и организацию учебного сотрудничества. 

Инструментом развития познавательных, коммуникативных, регулятивных УУД 

как основы учебного сотрудничества и умения учиться в общении у ученика МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования является 

специально организованная деятельность при освоении образовательных программ 

учебных предметов, курсов, в ходе внеурочной деятельности. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Программой развития  УУД предусматривается использование 

учителямипридметниками при организации образовательной деятельности специально 

организованных задач на применение УУД, которые 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.). 

В образовательной деятельности используются два типа заданий, связанных с 

УУД: ‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; ‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

С целью формирования УУД учителями-предметниками при организации урочной и 

внеурочной деятельности используются следующие типы задач: 

1) Задачи, формирующие личностные УУД: 

Самоопределение 

-нарисуй картину, напиши сочинение на свободную тему, 

-выполни социальную пробу, 

-сформулируй личностно значимый вопрос исходя из пройденного материала, 

-напиши письмо литературному герою, 

- смоделируй интервью с героем, 

-напиши сочинение «Моя жизнь в школе», 

-подбери стихи, отражающие твою внутреннюю позицию (гражданскую, социальную, 

гуманистическую), 

-ответь на вопрос «Кто я?», указав 10 пунктов и др. 

Смыслообразование 

-напиши сочинение – отношение к пройденному материалу (человеку, событию, 

явлению). 

-составь проблемный диалог (в т.ч. на иностранном , родном 

языке), - прочитай аутентичный текст ( на иностранном языке). 

Нравственно-этическая ориентация 

-проанализируй поступки героев (персонажей, коллективов, групп) и оцени их действия. 

-оцени поступки(-ок) с разных точек зрения, 
-сформулируй, что привлекает или отталкивает тебя от людей в той или иной жизненной 

ситуации, 

-ответь на вопрос «Почему я, мои друзья так поступили?» и т.д 

2. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

-на учет позиции партнера; 

-на организацию и осуществление сотрудничества; 



279 
 

-на передачу информации и отображение предметного 

содержания; -тренинги коммуникативных навыков; -ролевые 

игры. 

(Примеры: задание «Кто прав?», задание «Общее мнение», задание «Дискуссия», задание 

«Совместное рисование», групповые игры, обучающие структуры «Клок Баддис» («Друзья 

по       часам»),         «Куиз-куиз    трейд» («Опроси-опроси-обменяйся 

карточками»), обмен информацией в парах и группах, «СТЁ ЗЕ КЛАСС» 
(«Перемешай класс», «ПЛЙСМЭТ КОНСЕНСУС» («Карта согласия»). 

Общение и взаимодействие с партнѐрами по совместной деятельности или обмену 

информацией 

-Выполни ситуационное упражнение «Помоги другу купить необходимую вещь». 

-Спланируй с другом совместный отдых на лето (место, время, обстоятельства, средства, 

продолжительность, программа). 

-Разработай туристический маршрут для иностранного гостя и др. 

Способность действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия 

-Разберите модельное событие «Убеди партнера в…» (в необходимости действий или 

бездействий). 

-Подбери аргументы в ситуации конфликта интересов. 

-Разыграйте в группе «Защиту литературного (кинематографического, театрального) героя 

и др. 

3. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

-проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

-задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

-проведение эмпирического исследования; 

-проведение теоретического исследования; 

-типовые задачи на формирование смысловое чтение; 

-задания на поиск закономерностей, причинно-следственных связей. 

(Примеры; «Найди правило», «Найди закономерность», «Продолжи логический ряд» , 

метафоры, анаграммы, установление аналогий, мыслительные приемы и обучающий 

структуры «Модель Фрейер», «РАФТ», ЗУМ ИН» («Увеличение», «СОРТ КАРДС» 

(«Рассортируй карточки», «Круг точек зрения», «ФИНКИН ЭЛАУД», 

«КОННЕКТЭКСТЕНД-ЧЕЛЕНДЖ» («Свяжите-расширьте-продумайте», «ТОКИН МЭТ» 

(«Говорящая карта», «ФИНКИН МЭПС» («Интеллект –карты»: карта-дерево, шар, двойной 

шар, поток, мультипоток, скобка, мост) 

С      целью формирования       познавательных       УУД   учителями     используются 

система фасилитирующих вопросов, таксономия Блума, приемы технологии 

развития критического мышления, мыслительные приемы, формирующие познавательную 

активность) Общеучебные универсальные действия 

-Расскажи, в чем причина неудачи (успеха) 

-Сформулируй три вопроса к прочитанному тексту. 

-Напиши характеристику по трем вопросам, которые сам сформулируешь. 

-Опиши процесс наблюдения за объектом, явлением: инструменты фиксации, способы 

наблюдения, периодичность, длительность, взаимосвязь с другими явлениями (объектами), 

степень их созависимости, способы итоговой обработки информации, полученной в ходе 

наблюдения. 

-Напиши сценарий видеосюжета. 

-Подбери случаи из жизни, относящиеся к заданной теме. 

-Создай HTML-страницу по заданной теме. 

-Создай базу данных по пройденному материалу. 
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-Расположи явления (события, факты, источники) изложенные в тексте, в определенной 

последовательности. Основание последовательности выберите сами, обоснуйте. 

-Прочитай необходимую информацию по заданной теме и сформулируйте вытекающую 

проблему. Попытайтесь выдвинуть ряд гипотез для решения этой проблемы. 

-Просмотри видеосюжет без звука и предположи, о чем идет речь в нем. 

-Используй метод «5W: Who? What? When? Where? Why?» идр. 

Логические универсальные действия 

-Сравни научные теории. Для этого самостоятельно определите основание для сравнения 

(критерии), обоснуйте свой выбор. 

- Выдели существенные признаки явлений (событий, фактов). Отметь – что в данном 

случае является существенным и не существенным признаком. 

-Разложи информацию на кластеры. 
-Составь список определений по пройденной теме. Обобщите их по какому-либо 

основанию. -Установи причинно-следственную связь: «Как фактор Х повлияет на фактор 

У, при участии человека и без его участия?» 

-Составь определение по формуле: вид + родовое отличие. 
-Выдели существенные и несущественные признаки в заданном термине (определении, 

дефиниции, понятии) и др. 

Знаково-символические универсальные действия 

-Переведите текстовую информацию в диаграмму (гистограмму, таблицу, схему). 

-Обоснуйте свой выбор. 

-Выбери наиболее информативный вид диаграммы (таблицы, графика, гистограммы). 

-Нарисуй (смоделируй) пиктограммы к пройденной теме по предмету. 

-Представь это схематично и др. 

4. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

-на планирование; 

-на ориентировку в ситуации; 

-на прогнозирование; 

-на целеполагание; 
-на принятие решения; - 

на самоконтроль. 

(Примеры: задание «Общее планирование времени. Планируем свой день», задание 

«Планируем неделю!», задание «Планирование учебной работы», задание 

«Еженедельник», задание «Рефлексивная способность к самоуправлению», задание 

«Оцениваем свою работу», задание «Критерии оценки», задание «Учебные цели»). 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Целеполагание 

-Определи учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и того,что 

неизвестно 

-Определи по аннотации (названию, эпиграфу, отзыву, иллюстрации, карте, фотографии, 
цитате), о чем пойдет речь в тексте. 

-Составь иерархию целей. 

-Составь таблицу «цели и средства» и др. 

Планирование 
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-Спланируй ход какой-либо практической деятельности, работы, эксперимента, 

наблюдения, исследования. 

-Составь свой индивидуальный учебный план. 

-«Образовательная картография». 

-«Хронокарта». 

-Сделай по плану (образцу, алгоритму…) и др. 

Контроль 

-Перепиши текст, в котором есть ошибки (смысловые, фактические, грамматические, 

орфографические, логические), исправляя их. 

-«Диктант с взаимопроверкой». 

-«Преднамеренные ошибки» и др. 

Оценивание 

-Проанализируй списывание текста по шкале. 

-Разработай критерии оценивания какой-либо работы на уроке (практической, 

интеллектуальной). 

-Составь оценочную таблицу (информации, событий, фактов, знаний, умений) и др. 

Рефлексия 

-Напиши письмо соседу (родителям, учителю) на тему: «Сегодня на уроке я узнал…, мне 

было трудно…, мне помогло…» 

-Расскажи, что ты теперь знаешь, умеешь, хотел бы и т. п. 

-«Трехчастный дневник» (что знал, какие вопросы возникли, как их решить). 

-«Сворачивание клубка». 

-Проанализируй (оцени) свое настроение (эмоциональное состояние, достижение целей…) 

и др. 

-Раньше я думал, теперь я думаю» 

-«800 рублей Самэри» 

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 направляется на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

осуществляется в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

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 
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возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при 

получении основного общего образования организуется по двум направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся (проблемные 

уроки, семинары, практические и лабораторные занятия, уроки по направлению Теория 

Познания и развернутое эссе в рамках Обогащенной программы обучения, направленные 

на формирование исследовательских умений обучающихся ) 

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа по предметам, интеллектуальные марафоны, школьная научно- 

практическая конференция. 

В рамках реализации Обогащенной программы обучения ученики 5-8 классов 

осуществляют исследовательскую работу в ходе урочной деятельности. При организации 

учебных занятий по отдельным предметам используются мини-проекты (время выполнения 

– до 15 мин, тип – информационные, прикладные, инженерные и учебно-исследовательские 

проектные задачи). Отличием таких мини-проектов от обычных является отсутствие 

элементов календарного планирования, меньшая масштабность и более простые 

требования к оформлению содержания и итога. Все остальные элементы проекта могут 

быть сохранены. Исследовательской работой по какой-либо теме по программе предмета 

ученики занимаются дополнительно под руководством учителя (по выбору ученика в 

течение учебного года по предмету должно быть разработано не менее 2-х небольших 

исследовательских работ). Обязательной для всех учеников 5-8 классов является 

выполнение исследовательской работы по любому предмету на выбор ученика, защита 

которой происходит в конце учебного года на уроке-общественном смотре знаний. С 

данной целью ежегодно в октябре в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» организуется Ярмарка 

идей, на которой учителя-предметники предлагают обучающимся на выбор темы для 

исследовательской работы. 

В учебно-исследовательской работе обучающимся предлагаются 

- разные виды исследований:реферативное, сравнительное, аналитическое; 

- разные направления исследований: описание объектов исследования; выявление их 

свойств и факторов, влияющих на изменение свойств объектов исследования; 

определение характера, вида отношений, качественных и количественных характеристик; 

определение закономерностей исследования и показателей изменения изучаемых явлений 

в виде прогнозов. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся организуется в том 

числе в рамках внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 
В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом характеристики рабочей предметной программы. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность реализуется также при организации 

самостоятельной работы обучающихся посредством домашнего задания, носящего 

исследовательский или проектный характер, а также через вовлечение обучающихся в 

конкурсное, олимпиадное движение. Использование проектов и учебных исследований в 
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качестве домашнего задания носит индивидуальный характер, определяемый возрастом и 

способностями учащихся. 

Особое значение для развития УУД ученика при получении среднего 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 под руководством педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Технология организации учителем работы над проектом (исследованием) 

осуществляется в виде следующего алгоритма: 

1) создание каталога тем учебно-исследовательских и проектных заданий; 

2) предложение выбора учащимся с учѐтом результатов выполнения предыдущих заданий 

и определением для каждого ученика уровня сложности, ниже которого он не может 

выбирать; 3) определение порядка и времени консультаций и собеседований в 
соответствии с этапами работы; 

4) защита работы. 

На уровне основного общего образования в средней школе программой развития 

УУД предусмотрены обязательные индивидуальные проекты обучающихся: 

-индивидуальный проект по оценке ИКТ-компетентности по итогам 7 класса, - 
индивидуальный итоговый проект выпускника основной школы. 

Поощряется разработка предметных и межпредметных индивидуальных и 

групповых проектов по инициативе обучающихся. 

В рамках реализации программы внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования для обучающихся является обязательным участие в не менее чем 2-х 

проектах по утвержденной для класса (параллели) тематике. 

Результаты учебно-исследовательской работы представляются в рамках уроках и 

занятий курсов внеурочной деятельности, по желанию ученика могут быть представлены 

на школьной (муниципальной, республиканской) научно-практической конференции. 

Проекты, выполненные в рамках урочной деятельности, представляются на уроках и 

занятий курсов внеурочной деятельности. Проекты, созданные в рамках внеурочной 

работы, представляются на специально организованном Фестивале проектов. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие учащихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 
исследования; 

- отбирать адекватные методы исследования; 

- формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- применять такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,опровержение, 
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контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, вьдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 
применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; - 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования получит возможность научиться: 

-самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проекты; 

-использовать догадку, озарение, интуицию; 

-использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование; 

-использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

-использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

-использовать некоторые приѐмы художественного ' познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

-целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образования в основном соответствуют результатам освоения коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий, но имеют и ряд специфических отличий 

за счѐт создания учениками личной продукции и индивидуальных интеллектуальных 

открытий в конкретной области. Планируемыми специфическими результатами учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся являются: 

-самоопределение в области познавательных интересов; 
-умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных 

ресурсов и каталогов библиотек; 

-умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические знания 

для выполнения условий проекта или учебного исследования; 

- умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения 

проблемы; 

- умение определять продукты и результаты деятельности; 
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- владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания итогового 

проектного или исследовательского продукта; 

- умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы или на 

конкретный результат; 

- умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. 

Результатами освоения познавательных универсальных учебных действий являются: 

-повышение предметной компетенции подростков; 

-расширение кругозора в различных научных областях; умение оперировать 

качественными и количественными моделями явлений; формирование умений организации 

системы доказательств и еѐ критики и т. п. 

Результатами освоения   коммуникативных   универсальных   учебных   действий 

являются различные умения, способности и приѐмы работы в группе: 

-способность к согласованным действиям с учѐтом позиции другого; 

-владение нормами и техникой общения; 

-учѐт особенностей коммуникации партнѐра и т. п. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» на уровне основного общего образования также 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 неопределѐнности. Учащиеся получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования и учебного проекта в ходе освоения системы научных понятий, у 

выпускников будут заложены: 

-потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический, жизненный опыт; - основы критического 

отношения к знанию, жизненному опыту; 

- основы ценностных суждений и оценок; 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретические знания, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Достижение результатов может учитываться при оценке эффективности деятельности 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» и педагогических работников по следующим критериям: 

- средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов; 
- количество призовых мест в предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, фестивалях и конкурсах, дистанционных олимпиадах и конкурсах 

различного уровня; - степень участия МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»в реализации 

муниципальных и региональных проек- тов и программ, в том числе сетевых; 

- наличие разработанных и опубликованных проектов (исследований) в периодических 

педагогических изданиях и на интернет-сайтах. 
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Особое значение при организации и подведении итогов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности имеют: стендовая информация, школьный сайт (наличие на них 

соответствующего раздела и частота его обновления), наличие в МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» системы формирования учащимися своего портфолио. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» на уровне 

основного общего образования отдельно выделен модуль, направленный на развитие 

компетенций обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования для 

формирования универсальных учебных действий (УУД), наряду с традиционными 

методами и технологиями, целесообразно широкое использование цифровых ресурсов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды.Ориентирование 

обучающихся 5-9-х классов в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования УУД обучающихся при получении основного 

общего образования. Модуль «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 5-9 

классов составлен на основе Требований к структуре и результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, в соответствии с учебным 

планом МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» и программой формирования и развития 

универсальных учебных действий. Содержание модуля реализуется в открытой 

развивающей образовательной среде и строится на следующих принципах: 

- принцип преемственности; 

- принцип системно-деятельностного подхода; - принцип интеграции. 

Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 9 класса 

ИКТкомпетентности. 

Задачи: 

- определить состав и характеристики основных компонентов ИКТ- компетентности; - 

определить содержание и планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 5-9-х классов; 

- описать организационно-педагогические условия эффективного формирования 

ИКТ-компетентность – необходимая для успешной жизни и работы в условиях 

развивающегося информационного общества способность обучающихся использовать 

информационные и коммуникативные технологии для доступа к информации, еѐ поиска, 

организации, обработки, оценки, а также для еѐ создания и передачи. 

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 



287 
 

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, 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 



288 
 

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 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. 
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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. В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями учащихся. 

Решение задачи по формированию ИКТ-компетентности проходит в рамках занятий 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в 

рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий, во 

внеурочной деятельности обучающихся. 

При освоении личностных УУД ведѐтся формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 
других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечивается: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки 
и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающихся. 

При освоении познавательных УУД информационно-коммуникативные технологии 
играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск, фиксация, структурирование информации; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. 

Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

С целью формирования ИКТ- компетентности участников образовательных 

отношений (педагогов, обучающихся, родителей, администрации) реализуются следущие 

направления деятельности: 

1. Диагностика исходного уровня ИКТ-компетентности обучающихся. 

2. Организация работы средствами урочной и внеурочной деятельности по формированию 

ИКТ-компетентности обучающихся. 

3. Реализация методического сопровождения по повышению квалификации учителей в 

области использования информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе (обучающие курсы разного уровня). 

4. Организация образовательного процесса с использованием 

информационнокоммуникативных технологий на уровне системы (создание учащимися 

совместно с учителями-предметниками обучающих презентаций, веб-страниц и 

программ в рамках проектно-исследовательской деятельности и др.). 

5. Информационное взаимодействие с другими образовательными организациями. 

6. Систематическое наполнение единой информационной базы данных. 



290 
 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТкомпетенции обучающихся в урочной деятельности: 

• уроки информатики, 

• уроки по остальным предметам учебного плана на основе использования 

ИКТ: - урок с мультимедийной поддержкой - в классе стоит один компьютер, им 

пользуется учитель в режиме «электронной доски» и учащиеся для иллюстрирования 

ответов; 

- урок с компьютерной поддержкой – несколько компьютеров (нетбуков), за ними работают 

все учащиеся одновременно или по очереди – дает больше возможностей для 

диагностики каждого учащегося и индивидуализации заданий; 

- урок, интегрированный с информатикой, проходит в компьютерном классе; 

- специально организованное учителем самостоятельное изучение (возможно, 

дистанционное) с помощью специальных обучающих систем, программынх продуктов, 

электронных учебников. 

ИКТ на уроках используется как инструмент 

- диагностического тестирования качества усвоения материала; 

- отработки элементарных умений и навыков в тренировочном режиме; - организации 

обучающего режима (иллюстративный материал, тренировочные упражнения); 

- индивидуализации и дифференциации учебного процесса; - организации самостоятельной 

работы обучающегося. 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентности основывается на формате 

учебного сотрудничества, в рамках которого учащиеся учат других – и в режиме лекции, и 

в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального консультирования. В ходе 

этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников. 

Учащиеся могут строить вместе с учителями различных предметов отдельные элементы их 

курсов с ИКТ-поддержкой. Исходным технологическим потенциалом является доступная 

учащимся, педагогам цифровая техника: компьютеры, сотовые телефоны, цифровые 

фотоаппараты, видеокамеры и т.д. 

Минимальным оснащением образовательного процесса является: компьютер, принтер и 

сканер (возможно совмещенные), цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

мультимедийный проектор, канал Интернета, доступный из учебного кабинета, цифровые 

образовательные ресурсы, информационная среда на компьютере. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки, и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед учащимся в различных предметах. 

Примерные планируемые результаты, формируемые в ходе различных уроков: 

Предметы, в которых формируется 

элемент ИКТ- компетентности 

Элементы

 ИК

Т- компетентности 

«Технология», «Информатика» Обращение с устройствами ИКТ 

«Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», 

«Физическая культура» 

Фиксация, запись изображе- 

ний и звуков, их обработка 

«Русский язык», «Иностранный 

язык (английский)», 

«Литература», «История» 

Создание письменных 

текстов (сообщений) 
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«Технология», «Обществознание», 

«География», 

«История», «Математика» 

Создание графических объектов 

«Музыка», «Изобразительное искусство» Создание музыкальных и

 звуковых объектов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык (английский)» 

Создание, восприятие и 

использование гипермедиа-

сообщений 

Предметы естественнонаучного и физикоматематического цикла Анализ информации, 

математическая обработка данных 

 

Основные формы организации работы по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся во внеурочной деятельности: 

-организация проектной деятельности, 

-организация учебно-исследовательской деятельности. 

 

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 как при реализации программы развития ИКТ-компетентности, так и 

полученные вне учебной деятельности (дома, в социальной среде). 

В рамках освоения направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов ученик МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при 

получении основного общего образования сможет 

• 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; 

• размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках освоения направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

результатов ученик МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего 

образовани сможет: 

• 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 
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использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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В рамках освоения направления «Поиск и организация хранения информации» ученик 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образовани сможет: 

• 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» ученик МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2»при получении основного общего образования сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» ученик МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2»при получении основного общего образовании сможет: 

• 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» ученик МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего образования сможет: 
• 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» ученик МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при 

получении основного общего образования сможет: 

• 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. 
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В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» ученик МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего 

образования сможет: 

• 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» ученик МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования сможет: 

• 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» ученик МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования сможет: 

• 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 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. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

В рамках   реализации   программы   формирования   ИКТ-компетентности   МБОУ 
«Аксубаевская СОШ№2»взаимодействует с муниципальным центром детского 

технического творчества. С целью повышения ИКТ-компетентности педагогический 

коллектив в системе принимает участие в педагогических форумах, мероприятиях, 

посвященных проблеме формирования ИКТкомпетентности обучающихся. С 2011 года 

школа является участником Общероссийского проекта «Школа цифрового века», с 2015 

года пользователем информационной системы «Образование», что позволяет 

совершенствовать ИКТ-компетентность педагогов, администрации 

2.1.7. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию навыков смыслового чтения на уровне основного общего образования 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО с ориентацией на 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Проблема обучения смысловому чтению становится наиболее 

актуальной в связи с процессами модернизации образования в РФ, приоритетными 

направлениями образовательной деятельности, отражѐнными в нормативных документах 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Так, федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего 
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образования включают в метапредметные результаты в качестве обязательного компонента 
«овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров». Кроме 

того, в концепции универсальных учебных действий (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., 

Володарская И.А.) наряду с другими познавательными универсальными действиями 

выделены действия смыслового чтения, связанные с осмыслением цели чтения и выбора 

вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи и определением основной и 

второстепенной информации, с формулированием проблемы и главной идеи текста. Под 

смысловым чтением понимается «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». Общеизвестно, что чтение является базовым учебным навыком. В то же 

время современные дети утрачивают интерес к чтению, не обладают хорошо 

сформированными читательскими умения. 

Поэтому создание   и   реализация   программы   смыслового   чтения   в   МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» является инструментом приобщения обучающихся к чтению для 

достижения метапредметного образовательного результата в процессе интеграции 

различных учебных дисциплин, ресурсов воспитательной системы. 

Данная программа ориентирована на необходимость поддержки и развития культуры 

чтения и становится поводом для поиска творческих, эффективных решений этой 

проблемы через формирование читательской компетенции (как способности к 

осуществлению эффективного читательского поведения, основанного на осмысленном 

применении различных стратегий чтения, при решении разного рода задач) на содержании 

текстов разных жанров. 

Диагностический блок: диагностика читательского профиля и читательских 

интересов обучающихся . 

Для выстраивания системы работы по созданию условий для освоения 

обучающимися стратегий смыслового чтения и работы с текстом в контексте урочной и 

внеурочной деятельности необходимо осуществить этап диагностической работы, который 

позволит выявить уровень читательских интересов и читательской культуры обучающихся, 

определить их читательский профиль. Для реализации данной цели в начале каждого 

учебного года проводится диагностика читательской грамотности на основе   анкет «Какой 

я читатель?» и «Как я читаю?» . 

Анкета «Какой я читатель?» 

Цель: выявление читательского профиля (характера читательской направленности), 

определение круга читательских интересов учащихся. 

Анкетируемые: обучающиеся (5-9 класс). 

Ход проведения: распечатывать все анкеты не требуется, отвечать нужно в формате: номер 

вопроса — номер (номера) ответа. 

1. В свободное от учебы время вы предпочитаете (отметьте, пожалуйста, не более пяти 
позиций): 

1) читать книги; 

2) читать газеты, журналы; 

3) смотреть телевизор; 

4) смотреть видео; 

5) «общаться» с компьютером; 

6) слушать радио; 

7) заниматься спортом; 

8) посещать театры; 

9) посещать музеи, выставки, экскурсии; 
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10) посещать концерты; 

11) посещать развлекательные заведения; 

12) посещать образовательные курсы; 

13) совершать путешествия, заниматься туризмом; 

14) общаться с друзьями; 

15) общаться с родственниками, членами семьи; 

16) работать, зарабатывать деньги; 

17) заниматься домашним хозяйством; 

18) ходить по магазинам (шоппинг); 

19) другое (напишите, что именно)    

2. Какой литературе вы отдаете наибольшее предпочтение? 

1) русской дореволюционной (до 1917 года); 

2) западной классической; 

3) восточной классической; 

4) советской литературе; 

5) современной российской литературе; 

6) западной литературе ХХ века; 

7) восточной литературе ХХ века; 

8) современной западной литературе; 

3. Художественную литературу какого жанра вы предпочитаете? (Отметьте, пожалуйста, не 

более трех из предложенных вариантов ответов.) 

1) ода, элегия, лирическое стихотворение; 

2) фантастика; 

3) фэнтэзи; 

4) детектив; 

5) мистика, ужасы; 

6) приключения; 

7) исторический роман; 

8) мемуары, биографии; 

9) философский роман; 

10) трагедия; 1 

1) сказки, мифы, легенды, саги; 

12) психологический роман; 

13) литература по искусству, музыке, театру, кино; 

14) юмор, сатира, пародийные произведения; 

15) любовный роман; 

16) другого жанра (напишите, какого)    

4. Назовите три своих любимых литературных произведения (укажите автора и название). 

1) 

 
2)    
3)    

5. Что побуждает вас читать именно эти произведения (отметьте, пожалуйста, не более трех 

позиций): 

1) мне очень нравятся герои этих произведений; 

2) эти произведения вызывают во мне эмоциональный отклик; 

3) поведение героев может служить для меня примером; 

4) в поведении героев я узнаю многие свои черты; 

5) это очень известные произведения, и я должен быть с ними знаком; 

6) я здесь узнаю много нового о человеческих отношениях и поведении людей в 
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различных ситуациях; 
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7) меня волнует тема произведений; 

8) эти произведения заставляют задуматься над важными нравственными проблемами; 

9) я думаю, что эти произведения обладают ярко выраженной художественной ценностью; 

10) эти произведения порекомендовали мне родители; 

11) эти произведения популярны среди моих друзей; 

12) эти произведения включены в программу; 

13) мне нравятся все произведения этих авторов; 

14) мне нравятся все произведения этого жанра; 

15) мне нравится литературный стиль (композиция) этих произведений. 

6. Как часто вы читаете художественную литературу помимо программы? 

1) постоянно, практически ежедневно; 

2) время от времени, эпизодически; 3) практически не читаю; 

4) совсем не читаю. 

7. Сколько книг вы прочитали за последний месяц?    

8.Какие именно? (Напишите названия и авторов книг.) 

 
9. Обсуждаете ли вы прочитанные книги со своими друзьями? 
1) да, делаю это постоянно; 

2) да, но только особенно понравившиеся произведения; 3) делаю это 
крайне редко; 4 ) не обсуждаю. 

10. Обсуждаете ли вы прочитанные книги с членами своей семьи? 

1) да, делаю это постоянно; 

2) да, но только особенно понравившиеся произведения; 3) делаю это 

крайне редко;  4) не обсуждаю. 

11. Обсуждали ли вы прочитанные книги со своими преподавателями помимо учебных 

занятий? 

1) да, делаю это постоянно; 

2) да, но только особенно понравившиеся произведения; 

3) делаю это крайне редко; 4) не обсуждаю. 

12. Записаны ли вы в какую-либо библиотеку? 

1) нет (если вы ответили «нет», переходите к вопросу № 17); 

2) да (напишите название библиотеки; если вы записаны в несколько библиотек, напишите 

название той, которую вы чаще всего посещаете) . 

13. Как часто вы посещаете эту библиотеку? 

1) раз в неделю; 

2) раз в месяц; 

3) раз в два-три месяца; 4) два-три раза в год. 

14. Кто посоветовал вам туда записаться? 

1) друзья; 

2) родители; 

3) родственники; 

4) преподаватель литературы; 

5) другие люди (напишите, кто) ; 6) я ни с кем это не обсуждал, это было 

мое решение. 

15. Что привлекает вас в посещении этой библиотеки? 

1) она находится рядом с моим домом; 

2) в ней удобная система поиска нужной мне литературы; 

3) она хорошо укомплектована; 

4) привлекает сама атмосфера; 

5) в этой библиотеке я могу встретить моих друзей; 6) другое (укажите, что именно) 
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  ; 7) меня ничего в ней не привлекает. 
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16. Легко ли вы ориентируетесь в каталогах библиотеки и справочной информации? 

1) да, я умею пользоваться всеми фондами библиотеки; 

2) я умею пользоваться только бумажными каталогами; 

3) я умею пользоваться только электронным каталогом; 

4) у меня часто возникают трудности в нахождении нужной информации. 
17. Проходили ли вы специальное обучение, связанное с умением читать, конспектировать 

научную, учебную и художественную литературу, составлять тезисы и планы? 1) да, я 

проходил такое обучение; 

2) я получал эти знания самостоятельно; 

3) я получал эти знания попутно в школе на уроках по / занятиях по 

 
(подчеркнуть нужное, указать предмет); 4) 
нет, я не проходил специального обучения. 

18. Покупаете ли вы книги самостоятельно? 

1) нет (если вы выбрали этот вариант ответа, переходите к следующему вопросу) 2) да 
(напишите названия трех последних книг, которые вы купили 

сами): 

1.   

2.   

3.   

19. Что побудило вас купить именно эти произведения (отметьте, пожалуйста, не более 

трех позиций): 

1) мне понравилось оформление книги; 

2) я купил их в подарок другу (знакомому, родителям, кому-нибудь из родственников и т. 

п.); 

3) это очень известные произведения, и я должен быть с ними знаком; 

4) меня взволновала тема произведений; 

5) в этих книгах я хотел прочитать что-то новое о человеческих отношениях и поведении 

людей в различных ситуациях; 

6) я считаю, что эти произведения обладают ярко выраженной художественной 

ценностью; 

7) эти произведения порекомендовали мне родители; 

8) эти произведения популярны среди моих друзей; 

9) знание этих произведений требуется для сдачи экзамена/зачета/коллоквиума; 

10) эти произведения порекомендовал мне мой преподаватель литературы; 

11) мне нравятся произведения этого автора; 

12) мне нравятся произведения этого жанра; 

13) мне нравится литературный стиль (композиция) этих произведений; 

14) эти произведения посоветовали мне мои друзья; 

15) эти произведения рекламировались в СМИ; 

16) другое . 

20. Есть ли у вас собственная библиотека, книжная полка, где хранятся только ваши книги? 

1) да; 

2) нет. 

21. Существует ли у вас собственная домашняя картотека (список книг, которые вы 

прочитали или планируете прочитать)? 

1) да, я имею такую картотеку дома; 

2) да, я имею такую картотеку по книгам, имеющимся у меня дома; 

3) да, я имею такую картотеку по интересующим меня книгам, которых нет в моей 

домашней библиотеке; 
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4) нет, но я всегда хотел завести такую картотеку; 5) нет, я не испытываю потребности в 

такой картотеке. 

22. Интересуетесь ли вы литературными новинками? 

1) да; 

2) нет. 

23. Откуда вы получаете наиболее полезные и интересные сведения? 

1) из книг; 

2) по радио; 

3) по телевизору; 

4) из газет, журналов; 

5) от родителей; 

6) от друзей; 

7) от учителей; 

8) из учебников; 

9) из Интернета и других компьютерных сетей; 

10) другое (напишите, откуда)    

24. Выписывают ли ваши родители (или те, с кем вы вместе живете) какие-либо газеты или 

журналы? 

1) да (напишите, какие) ; 

2) нет. 

25. Выписываете ли вы сами какие-либо газеты или журналы? 

1) да (напишите, какие) ; 

2) нет. 

26. Какие периодические издания (газеты, журналы) вы более-менее регулярно читаете? 

 
27. Читаете ли вы книги в электронной версии? 

1) да; 

2) нет. 

28. Обращаетесь ли вы к электронным библиотекам? 

1) да, делаю это постоянно; 

2) да, делаю это крайне редко; 

3) нет, я не знаю, как это сделать; 

4) нет, мне хватает других ресурсов (традиционных библиотек, информационных сайтов); 

5) нет, так как считаю их неэффективными1. 

Анкета «Как я читаю?» 

(Составлена на основе анкеты «Читатель ХХI века» // Библиотека в школе. 2006. № 17). 

Цель: выявление уровня читательской культуры обучающихся. Анкетируемые: 

обучающиеся (5-9 класс). 

Ход проведения: проставьте знак √ в соответствующей графе (преподавателю надо сдать 

ответы в формате: номер вопроса — да, нет, иногда (должно быть записано одно слово из 

трех). 

№ Вопрос Да Нет Иногда 

1 Я активный читатель, я думаю во 

время чтения не только о сюжете, но 

и о том, 
как я читаю 

   

2 До начала чтения я ставлю себе цель 

и проверяю, правильно ли я читаю 
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3 Разные тексты я читаю по-разному. 

Если это повествовательный текст, то 

я обращаю внимание на его 

персонажей, время и место действия. 

В информационном тексте я обращаю 

внимание на факты, в тексте- 

рассуждении — на мнения, точку 
зрения, аргументы 

   

4 До начала чтения я читаю заголовок 

и 

подзаголовки, просматриваю названия 

глав, иллюстрации 

   

5 До начала чтения я спрашиваю себя: 

о чем может быть этот текст. Я 

прогнозирую содержание 

   

6 Иногда я читаю текст быстро, 

иногда 

медленно, иногда пропускаю 

несколько страниц, иногда 

перечитываю 

   

7 Во время чтения я задаю себе вопрос: 

о чем эта часть текста. Соединяется 

ли 

она по смыслу с предшествующей? Я 

слежу за своим пониманием текста 

   

8 Я обращаю внимание на 

незнакомые 

слова, определяю их значение

 по контексту, смотрю в 

словаре 

   

9 Закончив чтение, я спрашиваю себя: а) 

что я узнал нового? б) что еще я знаю 

по этому 

вопросу? в) что мне хочется еще узнать 

   

10 Закончив чтение, я запоминаю автора 

книги, ее название и впечатления о ней 

   

11 Закончив чтение, я задаю себе 

вопрос: все ли я понял в этом тексте? 

   

12 Я веду Дневник чтения

 (Портфель 

чтения), где записываю ответы на все 

вопросы 

   

Подсчет результатов: «Да» – 1 балл, «Нет» – 0 баллов, «Иногда» – 0,5 баллов. 

Анализ результатов: 12 баллов – очень хороший читатель, 6 баллов – средний уровень, 

менее 6 баллов – надо улучшать умение читать. 

Эссе «Я – читатель» . На основании анкет «Какой я читатель?» и «Как я читаю?» 

напишите небольшое эссе «Я – читатель». Не забудьте упомянуть, как началась ваша 

читательская биография, рассказать о своих читательских предпочтениях и о том, кто (или 

что) повлиял на формирование ваших читательских вкусов. 

Инструментальный блок:  характеристика стратегий текстовой  деятельности, 



303 
 

описание условий организации эффективного обучения смысловому чтению 

Стратегии смыслового  чтения – это  различные  комбинации приемов, которые 

используют обучающиеся для восприятия графически оформленной текстовой информации 

и ее переработки  в  личностно-смысловые  установки в  соответствии с 

коммуникативнопознавательной задачей (стратегии  предварительной  ориентировки, 

стратегии смыслового прогнозирования, стратегии  установления    смысловых 

связей,   стратегии смыслообразования). 
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Процесс формирования стратегий смыслового чтения на уровне основного общего 

образования реализуется с учетом принципов организации обучения: 

- личностно-деятельностной направленности обучения, 

- комплексного развития всех видов и функций речевой деятельности, 

- согласованного обучения чтению на всех уроках, 

- коммуникативной направленности, познавательно-развивающего характера обучения, 

- учета смыслового восприятия ребенка, - посильности, 

- доступности и др. и этапов обучения смысловому чтению, задач, путем использования 

классификации заданий и упражнений. 

При реализации программы смыслового чтения на уровне основного общего образования 

учителями-предметниками реализуются следующие стратегии (приѐмы) (таблица №1) 

Таблица №1 
Стратегии смыслового чтения при работе с разными типами текстов 

- научные, учебные тексты, 

- художественные тексты; 
- несплошные тексты 

 

 

Изучающее чтение научного и учебного текстов 

Приѐмы понимания учебного текста Как овладеть приѐмами понимания? 

приѐм постановки вопросов к тексту 

приѐм составления плана приѐм 

составления графсхемы тезирование 

приѐм составления сводных 

 таблиц комментирование 

Через технологию РКМЧП (развития 

критического мышления через чтение и 

письмо), которая помогает овладеть 

способами работы с информацией, 

вдумчивого чтения, структурирования 

материала, умением задавать вопросы, 

ставить и решать проблемы, навыками 

рефлексивного письма. Приѐмы технологии 

направлены на овладение УУД и на 

развитие интеллектуальных и личностных 

умений, выстроенных в логике «вызов- 

осмыслениерефлексия», что способствует 

развитию рефлексивных способностей 

Стратегии чтения учебного и научного текстов 

Виды деятельности Стратегии 

Предтекстовая

 ориентировочн

ая деятельность (стадия вызова), которая 

включает в себя: 

- постановку цели чтения, 

- определение характера текста; 

- просмотра его заголовка и подзаголовков, 

- предположение о цели

 его написания (замысле автора) 

Целью ориентировочных предтекстовых 

стратегий 

является постановка цели и задач чтения, 

актуализация или знакомство с важными 

понятиями, терминами, ключевыми словами; 

актуализация предшествующих знаний, 

диагностика, формирование установки и 

управление чтением. 

Продуктивные предтекстовые стратегии: 

- создание глоссария слов; 

- припоминание важной информации; 

- использование

предварительных организаторов 
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 чтения; 

- беглый обзор материала и постановка 

предваряющих вопросов; 

- зрительная

 представленность прогнозируемого 

содержания текста; - мозговой штурм; 

- размышление вслух; 
- таблица «плюс – минус – интересно» 

(ПМИ) и ее модификация «плюс – минус – 

вопрос» (ПМ?); - таблица «знаю – хочу знать 

– узнал» (заполняются только первые две 

колонки); - таблица «верные – неверные 

утверждения»; - стратегия SQ3R (обзор– 

вопрос–чтение– изложение, на этапе 

предчтения выполняется только обзор и 

постановка вопроса); - кластеры (кластер − 

«гроздь»), выделение смысловых единиц 

текста и графическое их оформление в 

определенном порядке в виде грозди. 

- таблица «толстых» и «тонких» 

вопросов (может быть использована на 

любой стадии; на стадии предчтения 

формируются вопросы, на которые хотите 

получить ответ) 
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Текстовая деятельность

 (стадия осмысления) 

- чтение с памятками и вопросами; 

- работа с ключевыми словами; 
- рубрикация и системная организация; 

- ЗХУ, ОБЗОР, INSERT (маркировка текста 

значками по мере его чтения); 

- информационная карта; 

- пирамида фактов; 

- пирамида понятий; 

- стратегия постановки вопросов и формулирования ответов на них; 

- стратегии работы с описанием 

(фреймы текстов 

(сравнение –

 сопоставление, 

причинаследствие); - стратегии работы с 

рассуждением («точка зрения»); 

- стратегия работы с компрессией 

текста (сжатием): основные способы:

 компрессия, сжатие, упрощение 

Исключение    (исключение   

 повторов, исключение  одного  или   нескольких синонимов, исключение  уточняющих и поясняющих   конструкций,  исключение фрагмента предложения, исключение одного или нескольких предложений). Обобщение 

(замена однородных членов

 предложения обобщающим    наименованием,    замена гипонимов гиперонимом). 

Упрощение (слияние нескольких 

предложений в одно, замена предложения 

или его части указательным местоимением, 

замена сложноподчинѐнного предложения 

простым, замена фрагмента предложения 

синонимичным 
предложением). 

Послетекстовая деятельность включает: 

- обдумывание текста и

 выполнение задания, 

- стратегия «дерево вопросов», (крона – 

что?где? когда?, ствол – почему? как? не 

могли бы вы?, 
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которое может быть 

репродуктивным, продуктивно-

коммуникативным, творческим

 (решение

 самостоятельно 

поставленной читателем задачи, 

учебной задачи); - ориентирует работу 

от чтения к письму 

корни – как текст соотнести с жиз нью? с 

текущими событиями? что автор пытался 

показать нам?); 

- создание письменных текстов разных 

жанров: а) «письмо по правилам»: рецензия, 

интервью, отзыв и др. 

б) свободное письмо - «письмо без правил»: 

эссе; - формализованные методы 

переработки (свѐртывания) учебной и 

научной информации; - создание вторичных 

текстов (библиографическая ссылка, план, 

аннотация, конспект, тезис, доклад, 

реферат, обзор, отзыв, резюме и др.); - 

неформализованные методы свѐртывания 

информации; 
- основные   способы   

интеллектуальной 
работы с текстом; 

- логические приѐмы, обеспечивающие 

понимание текста (семантизация незнакомых 

слов и терминов; интерпретация заглавия и 
его связи с содержанием 

текста; деление текста на части и его 

самостоятельное озаглавливание; 

группировка текста по смысловым блокам и 

выделение в каждой смысловой части 

тематических и смысловых опор; 

формулирование основной мысли текста 

(частей текста); порождение вопросов к 

тексту и ответы на них; 

аргументация собственной точки зрения на 

прочитанное) 

2. Стратегии чтения и понимания художественного текста 

Виды деятельности Стратегии 

Предтекстовая 

 ориентировочная 

деятельность при  работе с художественным текстом 

- работа со словом; 

- припоминание важной информации; 

- постановка вопросов,

 предваряющих чтение; - зрительная

 представленность 

прогнозируемого материала; - прогнозирование 
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Текстовая деятельность при работе с художественным текстом - диалог как основная стратегия при 

анализе художественного произведения; - 

«бриллиантовая карта рассказа»; 

- «цель-действие – результат» (ЦДР); 

- «проблема и еѐ решение»; - «чтение с 

остановками»; - путешествие по главе книги; 
- следуйте за персонажем книги; 

- чтение с пометками (SMART, 

INSERT); 

- чтение с вопросами; 

- чтение с обсуждением; 
- карта осмысления и

запоминания 
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 событий; 

- тайм-аут (паузы для

 сохранения информации); 
- мозаика (чтение вскладчину) 

Послетекстовая деятельность при работе 

с художественным текстом (стадия 

рефлексии 

- трансформация текста в другую 

литературную или внетекстовую форму 

(амплификация, 

жанровая интерпретация текста, 

иллюстрация и др.); 

- ведение журнала чтения и 

читательских реакций; 

- написание собственных текстов 

(сказки, рассказы и др.); 

 - стратегия постановки вопросов и 

формулирования ответов на них; 

- синквейн; 

- стратегия G−S−R (аннотация – 

реферат 

– пересказ), которая

 позволяет репродуцировать читаемый 

текст в вариантах пересказа, краткого 

изложения или аннотации; 

- таблица-синтез; 

- таблица «Знаю – хочу знать – 

узнал» (заполняется последняя колонка); 

- модифицированная таблица «Знаю – хочу знать – узнал» (добавляются колонки: 

«категория информации», «источник 

информации»); - трехчастный дневник 

(заполняется третья колонка); 

- карта типа текста; 

- карта фрейма текста; 

- паутина обсуждения; 

- пирамида фактов; 

- «где ответ?»; 

- карта межпредметных связей; 

- сводные таблицы; 

- граф-схема текста; 

- вопросы к тексту; 

- взаимовопросы; 
- синквейн 

3. Стратегии работы с другими видами текстов 

Вербально-визуальные,

 несплошн

ые тексты, изотексты 

- приѐмы визуализации; 

- перевод смысла текста в другую 

форму (таблицы, кластеры, графики, «карты 

памяти» 

 

(интеллект-карты и др.); 

- семантические графы и комиксы; 
- чтение с экрана 
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Одним из ведущих условий организации эффективного обучения чтению в образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной) является использование методических приѐмов, 

ориентированных на овладение обучающимися стратегий смыслового чтения. 

Взаимодействие с текстом через применение различных стратегий способствует глубине,  

полноте и точности его понимания. 

Методические приѐмы, используемые в рамках программы смыслового чтения 

Название приѐма смыслового 

чтения 
Сущность приѐма смыслового чтения 

Вопросно-ответные упражнения Предполагают запрашивание и предоставление 

необходимой информации, используя различные 

виды вопросов: 

- Тонкие вопросы. Требуют конкретных 

ответов (Кто? 

Что? Когда? Может? Будет? Могли? Как звать? 

Было ли? 

Согласны ли вы?) 

- Толстые вопросы. Не имеют конкретного 

однозначного ответа,

 необходимо объяснение/интерпретация 

информации (Дайте три объяснения..? Почему…? 

В чем различие…? 
Объясните, почему…? Почему вы 
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 думаете…? Почему вы считаете…? Предположите, 

что будет, если… Что если…?) 

- Простые вопросы. Это вопросы, отвечая на 

которые нужно назвать какие-то факты, вспомнить 

и воспроизвести определенную информацию. Их 

часто используют при определенных формах 

контроля: на зачетах, в тестах, при проведении 

терминологических диктантов. 

- Уточняющие вопросы. Обычно начинаются 

со слов «То есть ты говоришь, что…?», «Если я 

правильно понял, то…?», «Я могу ошибаться, но, 

по- моему, вы сказали о…». 

Целью этих вопросов является представление 

человеку возможностей для обратной связи 

относительно того, что он только что сказал. 

Иногда их задают с целью получения информации, 

отсутствующей в сообщении,

 но подразумевающейся. 

Очень важно задавать эти вопросы без негативной 

мимики. В качестве пародии на уточняющий 

вопрос можно привести всем известный пример 

(поднятые брови, широко раскрытые глаза): «Ты 

действительно думаешь, что…?» - 

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. 

Обычно начинаются со слова «Почему?». В 

некоторых ситуациях (об этом говорилось выше) 

они могут восприниматься негативно – как 

принуждение к оправданию. В других случаях 

они 

направлены        на        установление        
причинно- 
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 следственных связей: «Почему листья осень 

желтеют?» Если ответ на этот вопрос известен, он 

из интерпретационного превращается в простой. 

Следовательно, данный тип вопроса срабатывает 

тогда, когда в ответе присутствует элемент 

самостоятельности. 

- Творческие вопросы. Если в вопросе есть 

частица «бы», элементы

 условности, предположения, прогноза, мы 

называем его творческим: «Что изменилось бы в 

мире, будь у людей не пять пальцев на каждой 

руке, а три?», «Как вы думаете, как будет 

развиваться сюжет фильма после рекламы?» 

- Оценочные вопросы. Эти вопросы 

направлены на выяснение критериев оценки тех 

или иных событий, явлений, фактов: «Почему что-

то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один урок 

отличается от другого?» и т.д. - Практические 

вопросы. Если вопрос направлен на установление 

взаимосвязи между теорией и практикой, мы 

называем его практическим: «Где вы в обычной 

жизни можете наблюдать диффузию?» (С.И. Заир- 

Бек, И.В. Муштавинская. Технология развития 

критического мышления через чтение и письмо). 

Восстановление /

 заполнен

ие 

Приѐм работы   со   связным   текстом,   в   
котором 

пропусков 

приѐм 

 преднамеренно пропущено или перекрыто 

решѐткой каждое n-е слово. Задача учащихся – 

восстановить 
  деформированный текст, подобрать 

пропущенные слова по смыслу,

 исходя из контекста

 или 
  привычной сочетаемости слов. 

Квалифицированный читатель по

 нескольким начальным

 буквам 
  угадывает слово, а по нескольким словам – фразу, 

по нескольким фразам – смысл целого абзаца или 

даже 
  страницы. 

Незаконченные предложения приѐм работы, основанный на отрывке текста 

или ряде 

 

(упражнение на дополнение) незаконченных предложений, которые 

необходимо 

закончить, используя информацию, полученную 

из прочитанного текста 
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Редактирование определение и корректировка языковых

 или содержательных нарушений в 

тексте 

Сопоставление/нахождение 

сходств и различий 

приѐм работы, основанный на сравнении двух или 

более объектов, например: картинок, слов, текстов 

и т.д. 
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Перекодирование информации приѐм работы, заключающиеся в переносе 

информации из одной формы еѐ представления в 

другую, например, трансформация вербальной 

информации (текст, предложение, слово) в 

невербальную (картинка, жест, пр.) или наоборот 

«Мозаика» приѐм работы, основанный на разделении «банка 

информации», то есть текста для чтения или 

аудирования. После ознакомления с определѐнной 

частью информации учащиеся обмениваются ею 

и 
восстанавливают общее содержание текста 

Называние приѐм работы, основанный на присвоении имени 

анализируемому материалу (картине, диаграмме, 
тексту, 

пр.) 

Составление списка приѐм работы, заключающиеся в перечислении 

объектов или идей, связанных с определѐнной 

темой/ситуацией (выбор действующих лиц, 

изменения в описании природы, 

последовательность происходящих событий) 

Множественный выбор выбор правильного ответа из

 предложенных вариантов 

Конспектирование/составление 

кратких записей 
приѐм работы, направленный на развитие умения 

записать кратко в форме заметок содержание 
прочитанного или прослушанного текста с целью 

зафиксировать необходимую информацию для 

дальнейшего использования (краткий пересказ): 

- кластеры (ромашка, треугольник, цепочка, 
смысловая мозаика, солнечная система, сеть); 

- денотатные графы, 
- конспекты 

Деление текста на абзацы деление сплошного текста на части

 согласно основной идее, содержащейся в 

каждой из них 

Составление плана сокращение информации текста до основных идей, 

записанных в форме плана, то есть по пунктам 

Прогнозирование приѐм работы, направленный на развитие умения 

предвосхищать содержание текста 

Викторина опрос-соревнование или опрос-игра, в

 которой 

участники отвечают на фактические вопросы по 

содержанию 

Логическая перегруппировка перераспределения предлагаемого материала в 

логической последовательности или согласно 

плану. Результатом работы является воссозданный 

связный 

текст, серия картинок и т.д. 
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Заполнение таблицы приѐм работы, основанный на внесении в 
таблицу необходимой информации: 

- таблица «плюс-минус-интересно» (и

еѐ модификация 

«плюс – минус – вопрос»); 

- таблица «знаю – хочу знать – узнал» (ЗХУ); 

- таблица «верные/неверные утверждения»; 
- таблица «толстых и тонких вопросов» 

«Верные-неверные 

утверждения» 

утверждения 

содержательный и смысловой выбор ответов 

или 

суждений, который осуществляется

 путѐм соотнесения 

 

 предлагаемых высказываний с

 содержанием прочитанного или 

прослушанного текста 

«Стратегия G-S-R» позволяет выделять ключевые 

 слова, репродуцировать читаемый

  текст в вариантах 

пересказа, реферата/краткого изложения и 
аннотации 

 Известная информация Новая информация 

«Бортовой журнал»  

на смысловой стадии работа может быть 

организована так: один из партнеров работает со 

списком в графе «Предположения», ставит знаки 

«+», 

«−» в зависимости от правильности 

предположений; другой записывает только новую 

информацию. Учащиеся работают индивидуально. 

«Ромашка Блума» задания и вопросы к тексту формулируются с 

учетом иерархии уровней познавательной 

деятельности (по Б. 

Блуму) 

Свободное письмо («письмо 

без правил») 
Свободное письмо – это прежде всего 

рефлексивное письмо. Оно является составной 

частью технологии развития критического 

мышления. Когда говорят о рефлексивном письме, 

то имеют в виду в первую очередь эссе, которое 

может писаться как по правилам (как видно из 

материала, приведенного выше, их не так уж и 

много), так и без них. Главное правило при 

создании рефлексивных эссе – отражение 

собственной позиции, умение высказать, донести 

до слушателя свою идею. Сами авторы технологии 

определяют написание подобного рода 

произведения как создание личностного текста (по 

И. 

В. Муштавинской). 
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Эссе Виды эссе (философские, историко-

биографические, публицистические,

 литературно-

критические, научнопопулярные, академические). 

Особенности эссе (образность, афористичность, 

установка на разговорную интонацию). 

«Нестрогие» жанровые характеристики эссе. 

Катализаторы порождения эссе – художественные 

произведения, их создатели, а также проблемы, 

связанные с отношением к книге, чтению. 

«Письмо по правилам» В технологии развития критического мышления 

предлагается алгоритм создания письменного 

текста, включающий в себя пять этапов 

(аналогичных трем фазам технологии). 

Алгоритм создания письменного текста 

Стадия вызова: 

1. Инвентаризация: это работа по сбору 

информации и собиранию мыслей, актуализации 

собственного опыта по теме письма. 

2. Составление чернового текста: эта работа 

носит предварительный, экспериментальный 

характер. Этот этап еще можно назвать «свободное 

письмо» (письмо на время, без остановки, не 

задумываясь о правильности). 

Стадия осмысления: 
3. Правка: осуществляется улучшение текста, 

стремление четко и грамотно изложить мысли, 

которые появились ранее, соотнести содержание и 

форму. 
4. Редактирование: на этапе правки могут быть 

 вычеркнуты или добавлены целые абзацы или 

даже страницы, исправляются ошибки. 

Стадия рефлексии: 
5. Презентация результатов письменной работы. 

«Пузыри» в центре должен быть помещен главный факт, 

выделенный вами из текста, а вокруг проблемы, 

решения, последствия, связанные с ним. 

ф
ак
т 

проблемы последствия решение 
«Пирамида фактов» изображение информации в виде треугольника, где 

в верхней части треугольника, помещаются важные 

знания (ВЗ), в средней – рабочие (оперативные, 
текущие) факты, а в самом низу важные детали. 

«Линии сравнения

 или антиципация» 

После чтения сопоставьте первую и третью графы 

и определите, изменилась ли ваша точка зрения. 

Попробуйте объяснить, почему. 
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До чтения 

Линии 

сравнен

ия 

После чтения  

Данные приемы используются на разных учебных предметах в образовательном 

процессе в 5-9 -х классах. Их применение ориентировано на формирование и развитие 

основ читательской компетенции, навыков смыслового чтения. 

Предполагаемым результатом применения данных приѐмов в образовательной 

деятельности является овладение обучающимися чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов для продолжения образования и самообразования, осознанного  

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

Вторым условием организации эффективного обучения чтению является системная 

работа учителя-предметника с обучающимися по анализу учебных заданий, инструкций,  

направленная на развитие навыков смыслового чтения обучающихся (умение вчитываться 

в задание, выделять ключевые слова, на развитие понимания смысла задания, на «перевод» 

задания, инструкции в алгоритм действий и др.). 

Третьим условием организации эффективного обучения чтению является выполнение 

учащимися письменных заданий в тестовой и нетестовой формах разных типов (ответ на 

поставленные вопросы; высказывание своей точки зрения; приведение доводов как в 

поддержку высказанного утверждения, так и в его опровержение; объяснение различных 

ситуаций с помощью текста; доказательство высказанной чьей-либо точки зрения с опорой 

на прочитанный текст и т.д.). 

Четвѐртым условием является организация работы обучающихся с разножанровыми 
текстами (сплошными, несплошными, учебными, научными и др.). 

Пятым условием эффективного обучения смысловому чтению является 

использование современных образовательных технологий и практик гуманитарного 

образования. К таким технологиям, применяемым в образовательной деятельности МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2»,относятся: 

- развитие критического мышления через чтение и письмо, 

- технология педагогических мастерских, 

- технология учебного исследования, 

- технология дебатов, 

- технология интегративных образовательных экспедиций, 

К практикам гуманитарного образования относятся те практики, которые направлены 

на создание авторских рефлексивных текстов через работу с текстами разных типов и 

жанров: музыкальный урок, театральный урок, театральный пересказ, «уроки - отражения», 

ситуационные задачи. 

С целью развития смыслового чтения во внеурочной деятельности реализуются такие 

формы работы, как организация читательских семинаров для обучающихся и педагогов, 

подготовка и реализация проектов, имеющих отношение к чтению, 

литературномузыкальных композиций, спектаклей. 

Планируемые результаты освоения программы смыслового чтения 

Класс Планируемые результаты 

освоения обучающимися

 стратег

ий смыслового чтения 

Стратегии смыслового чтения 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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5-6 1.Понимать роль 

 чтения, использовать разные виды 

чтения (ознакомительное, 

 изучающее, выборочное, 

поисковое). 

2.Осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную 

оценку поступков героев. 

3.Овладеть элементарными 

навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-

символической форме. 

4. Использовать основные 

виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

5. Находить в тексте 

требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли 

они тождественными или 

синонимическими, находить 

необходимую единицу 

информации в тексте). 

6. Самостоятельно выбирать 

интересующую

 литературу; 

пользоваться 

 справочными 

источниками для понимания и 

получения

 дополнительн

ой 
информации. 

- диалог как основная 

стратегия при анализе художе 

произведения; - «бриллиантовая 

карта рассказа»; - «проблема и еѐ 
решение»; 

- «чтение с остановками»; 

- путешествие по главе 

книги; 

-следуйте за персонажем книги; 

- чтение с пометками (SMART, 

INSERT); 

- чтение с вопросами; 

- чтение с обсуждением; 

- карта осмысления и запоминания событий; 

- тайм-аут (паузы

 для сохранения 
информации); 

- мозаика

 (чтение вскладчину) 

- викторина; 
- вопросно-ответные 

упражнения (тонкие,

 толстые, простые, 

уточняющие вопросы); - создание 

глоссария слов; 

-припоминание 

 важной 

информации; -

использование предварительных 

организаторов чтения; 

7-8 1. Использовать основные 

виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

2. Находить в тексте 

требуемую информацию 

(«пробегать» текст глазами, 

определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными 

или 

- чтение с пометками 

(SMART, INSERT); 

- «чтение про себя», 

- «чтение в кружок»; 

- «чтение про себя с вопросами»; 

- «чтение с остановками»; 

- «цель-действие-результат» 

(ЦДР); 

- викторина; 

-вопросно-ответные

 упражнен

ия (толстые, тонкие, 
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 синонимическими, находить 

необходимую единицу информации 

в тексте). 

интерпретационные,

 творческ

ие, оценочные вопросы) 

9 Овладеть навыками смыслового 

чтения

 информац

ии, представленной в наглядно- 

-вопросно-ответные упражнения 

(толстые, тонкие, 

интерпретационные,

 творческ

ие, 
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 символической форме. оценочные вопросы) 

ТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5-6 1. Интерпретировать текст. 

2.Ориентироваться в

 содержании 

текста и понимать его целостный 

смысл: - определять главную 

тему, общую цель 

или назначение текста; 

- выбирать из текста или 

придумывать 

 заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу 

текста; - объяснять порядок

 частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

- формулировать

 тезис, выражающий общий 

смысл текста. 3. Находить в тексте 

требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли 

они тождественными

 и

ли 

синонимическими,

 находи

ть необходимую единицу 

информации в тексте). 

4. Выделять смысловые части 

художественного текста, составлять 

тезисы и план прочитанного. 

5. Овладеть различными 

видами пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с

 элементами комментария, с 

творческим 
заданием). 

-словарная     карта

 (толков

ый словарь); 

- работа с ключевыми 

словами; - 

«чтение про себя с 

пометками»; - «отношения 

между вопросом и 

ответом»; - рюкзак героя; 

- волшебное дерево; 

- составление плана; 

- сопоставление/нахожден

ие сходств и различий; 

- конспектирование/ 

составление кратких 

записей; 

- ЗХУ, ОБЗОР, INSERT 

(маркировка текста значками по 

мере его чтения); 

- компрессия (сжатие) 

текста 
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7-8 1. Ориентироваться в 

содержании текста  и

 понимать его целостный 

смысл: -предвосхищать содержание 

предметного  плана   текста

 по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;   - 

 сопоставлять основные 

текстовые    и 

 внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, 

сформулированной

 вопросо

м, объяснять назначение карты, 

рисунка, 

пояснять части графика или 
таблицы 

- «пирамида фактов»; 

- «пузыри»; 

-таблица «плюс-минус-

интересно» (и еѐ модификация 

«плюс – минус 

– вопрос»); 

- таблица «знаю – хочу 

знать 

– 

узнал

» 

(ЗХУ)

; 

- таблица

 «верные/неверные 

утверждения»; 

- таблица «толстых и 

тонких вопросов»; - логическая 
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 и т. д. 

2.         Решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, требующие 

полного и критического понимания 

текста: 

- определять назначение 

разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель 

чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент 

информацию; 

перегруппировка/восстановлен

ие последовательности; 

- составление плана; 

- перекодирован

ие информации; 

- «мозаика»; 
- составление списка; - 

конспектирование; составление 

кратких записей; - компрессия 

(сжатие) текста; 

 

 - различать темы и

 подтемы специального 

текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать 

последовательность изложения 

идей текста; 

- сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники 

информации по заданной теме. 

3. Преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в 

практических задачах), переходить 

от одного представления данных        

к        другому. 4. 

Структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, 

изображения. 

5. Проводить текстоведческий 

анализ учебно-научных,

 делов

ых, публицистических, разговорных 

и 
художественных текстов 

- перевод смысла текста в 

другую форму (таблицы, 

кластеры, графики, «карты 

памяти» (интеллект-карты и 

др.) 
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9 1. Решать учебно-познавательные и 

учебно-практические

 зада

чи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

- выполнять

 смысловое свертывание 

выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе 

текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования 

определѐнной позиции. 2. 

Структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, 

изображения. 

3. Выявлять

 имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа 

подтекста (использованных 

языковых 

средств и структуры текста). 

- «линии сравнения или 

антиципация»; 

- перевод смысла текста в 

другую форму (таблицы, 

кластеры, графики, 

«карты памяти» (интеллект-

карты и др.); 

- составление списка, 

плана; 

- конспектирование/ 

составление кратких записей; 

-перекодирование информации 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5-6 1. Участвовать в диалоге по - аргументы; 

 прочитанным
 произведения
м, 

- иллюстрация; 

 понимать чужую точку зрения и - письмо от лица героя; 

 аргументированно отстаивать свою. 
2. 

- рассказ; 

 Строить устные и
 письменные 

- свободное письмо 
(«письмо 

 высказывания на
 основе 

без правил»); 

 прочитанного текста. -незаконченные предложения 

 3. Сравнивать и (упражнение на дополнение); 

 противопоставлять заключенную в -рубрикация и
 системная 

 тексте информацию
 разного 

организация 

 характера.  

 4. Обнаруживать в тексте 
доводы 

 

 в подтверждение
 выдвинутых 

 

 тезисов. 5.  
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 Делать выводы из 

сформулированных посылок. 

6. Выводить заключение о 

намерении автора или главной 

мысли текста. 

7. Редактировать      

собственный 
текст. 
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7-8 1.Создавать тексты различных 

стилей и функционально-

смысловых типов речи. 2. Создавать 

письменные высказывания 

различных типов и жанров в 

социальнокультурной, учебно-

научной, деловой сферах общения. 

3. Преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в 

практических задачах), переходить 

от одного представления данных к 

другому. 

4. Редактировать собственный текст 

- «письмо по правилам»; 

- эссе; 
- - стратегия G-S-R 

(аннотация – реферат – 

пересказ); - верные/неверные 

утверждения; 

- редактирование; 

- незаконченн

ые предложения 

(упражнение на дополнение); 

- стратегии работы с рассуждением («точка зрения») 

9 1. Выявлять

 имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа 

подтекста (использованных 

языковых средств и структуры 

текста). 

2. Преобразовывать    

 текст, используя новые   

 формы представления  

 информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, 

электронные, в частности в 

практических задачах), переходить 

от одного представления данных к 

другому. 3. На основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, 

 обнаруживать 

недостоверность   

 получаемой информации, 

пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов. 

4. Соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе 

при 
обсуждении дискуссионных 
проблем. 

- «ромашка Блума»; 

- редактирование; 

- трансформация текста  в другую литературную   или внетекстовую   форму (амплификация, жанровая интерпретация  текста, иллюстрация и 

др.) 

СТРАТЕГИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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5-6 Использовать в

 читательской 

деятельности стратегии 

смыслового 

чтения. 

Стратегии работы с

 текстами малого жанра

 (сказка,  рассказ, 

новелла, анекдот): 
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7-8 Овладеть основными стратегиями 

информационной

 переработ

ки письменного текста (в 

зависимости от целевой 

читательской установки, вида 

читательской деятельности, эта 

па чтения и жанровой 

разновидности текста). 

- «рассказ» с 

использованием графсхемы; 

- «поставь проблему – 

предложи ее решение»; 

Стратегии работы с текстами 

средних и больших жанров 

(повесть, роман): 

- «обзор» в ее модификации 

«экскурсия по главе 

книги»; - «следуйте за 

персонажем» (с 
составлением граф-схем); 

9 Овладеть навыком смыслового 

чтения: осмысленно использовать 

навыки смыслового чтения в 

зависимости от 

 

 целевой читательской установки, 

вида читательской деятельности, 

этапа чтения и жанровой 

разновидности текста). 

2.Знать основы современных 

технологий сбора, обработки и 

представления

 информац

ии; современные стратегии чтения и 

понимания текста. 3. Выстраивать 

траекторию самообразования на 

основе культуры чтения. 

- «цитаты

 действующих лиц»; - 

«презентация книги». Стратегии 

вопросов и ответов: 

- «где ответ?»; 

- «мозговой штурм»; 

- «спросите автора»; 

Стратегии

 чтения 

информационного 

и описательного текста 

- каркас изменений; 

- ключи к чтению 

учебного текста; 

- магнит; 

- модель Фрейера; 
- обзор информации; - 

матрица

 семантических 

характеристик 

 (соотношение категории и 

ее характеристики); - матрица 

«Определение роли»; - 

«представьте себе»; 

- пирамида фактов; 

- пузыри; 

- PAФT; 

- таблица; 

- точка зрения; 
- интеллект-карта 

РЕФЛЕКСИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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5-6 1. Понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать 

им. 

2. Связывать

 информацию, 

обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников. 3. 

Оценивать утверждения, сделанные 

в тексте, исходя из своих 

представлений о мире. 

- мой читательский паспорт; 

- портрет читателя; 

- читательское эссе; 

- моя читательская биография; 

- карта текста; 

- бортовой журнал; 

- координаты доступа; 

- синквейн 
- магнит знаний 
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7-8 1. Приобрести первичный опыт 

критического отношения к получаемой  информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

2.Анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в 

процессе     чтения,     получения     

и 

переработки полученной 
информации 

- рекомендательный

список; 

«очень важная таблица» 

(«ЗХУ»); - путевые записки; 

- двухчастный дневник; 

- график интереса; 

- личный прогноз; 

- синквейн 

 и еѐ осмысления. 3. Оценивать 

утверждения, сделанные в тексте, 
исходя из своих представлений о 

мире. 4. Откликаться на форму 

текста:      оценивать      не      

только 

содержание текста, но и его 

форму, а в целом – мастерство его 

исполнения. 

 

9 1. Использовать   полученный   
опыт 

- кластеры; 

 восприятия
 информационн
ых 

- логические цепочки; 

 объектов для
 обогащения 

- инсерт; 

 чувственного опыта,
 высказывать 

- «пирамида фактов»; 

 оценочные суждения и свою 
точку 

- «пузыри»; 

 зрения о полученном
 сообщении 

- карта типа текста; 

 (прочитанном тексте). - карта фрейма текста; 

 2.Критически относиться к - паутина обсуждения; 

 рекламной информации. 3. 
Находить 

 

 способы  

 проверки
 противоречив
ой 

- карта 

информации. межпредметных связей; 

4. Определять
 достоверную 

- сводные таблицы; - 

информацию в случае
 наличия 

граф-схема текста; - 

противоречивой или
 конфликтной 

синквейн. 

ситуации.  

Сформированность планируемых результатов по программе смыслового чтения 

диагностируется в рамках проведения специально организованной работы по оценке 

читательской компетентности в 5, 7 классах, в ходе межпредметных комплексных работ на 

основе единого текста во 5-8 классах. Опосредованно уровень сформированности 

читательской компетентности прослеживается в предметных результатах по литературе, 
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родной литературе, по предметам естественнонаучного цикла. 

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 

В МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»созданы необходимые условия для реализации 

программы развития УУД, в том числе для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

Укомплектованность 

педагогическими, 

руководящими и

 иными 
работниками 

100% 
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Уровень

 педагогическ

их работников 

и квалификациииных 
категорий 

Педагоги МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» на уровне 

основного общего образования обладают необходимой 

квалификацией для реализации программы 

формирования УУД: 

-педагоги владеют представлениями о возрастных 

особенностях учащихся начальной, основной и старшей 

школы; 

-педагоги прошли курсы повышения квалификации, 

посвященные ФГОС; 

-педагоги участвовали в разработке программы по 

формированию УУД; 

- педагоги могут строить образовательный процесс 

в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

-педагоги осуществляют формирование УУД в рамка 

проектной, исследовательской деятельностей; 

-характер взаимодействия педагога и обучающегося не 

противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

- педагоги умеют применять диагностический 

инструментарий для оценки качества формирования 

УУД 

как в рамках предметной, так и внеурочной деятельности. 

Непрерывность 

профессионального

 развит

ия педагогических работников 

100% педагогов на уровне ООО прошли курсовую 

подготовку по организации образовательного процесса 

ФГОС ООО; 

100% педагогов прошли обучение по проблеме 

формирования ИКТ-компетентности обучащихся; 

 

2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися МБОУ «АСОШ№2»универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 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. 

Оценка деятельности МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»по формированию и развитию 

УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, 

материальнотехнических условий. 

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); 
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• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий в МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» при получении основного общего образования является: 
• уровневой     (определяются          уровни владения 

универсальными учебными 

действиями); 
• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Оценивание формирования УУД в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при освоении 

программы основного общего образования не является балльным. При этом используются 

технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий описаны в разделе 1.3. «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

освновного общего образования». 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое должно 

быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. Каждый 

учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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основного общего образования МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ, составленных 

как на уровень основного общего образования, так и на учебный год. Авторы рабочих 

программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Рабочие программы, составленные на уровень основного общего образования, 

включают следующие разделы: 

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

В данном разделе ООП ООО МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам при получении основного 

общего образования, которое в полном объеме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Полное изложение рабочих программ учебных 

предметов, составленных на уровень основного общего образования, предусмотренных к 

изучению при получении основного общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС ООО, приведено в Приложении к данной ООП ООО МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского  языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 

в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений 

и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
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специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания   предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Главными задачами 

реализации Программы являются: 

-формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

-усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

-овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

-овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

-для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; - 

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

-для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

-для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

-для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

-для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

-для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, 
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рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, 

заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение).Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. 

Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения.Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 
славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 
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Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение 

на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение 

в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной 

и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая 

и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим 

значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; 

нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия 
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в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные 

слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений 

с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, 

при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

По годам обучения содержание программы по русскому языку на уровень 

основного общего образования структурировано следующим образом: 

5 класс: 

Язык и общение. Роль языка в жизни человека и общества. Язык и речь. Речевое общение. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернет. Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

I. Звуки и  буквы. Произношение и правописание.   Орфограмма. Место орфограмм в словах. 
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Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 

букв и, у, а после шипящих. Разделительные ъ и ь. Части речи. Глагол: лицо, время, число, род (в 

прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях I и II спряжения; буква ь во 2- 

м лице единственного числа глаголов. Правописание –тся и –ться; раздельное написание не с 

глаголами. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. Имя 

прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1,2,3 лица. Наречие (ознакомление). 

II. Текст. Тема текста, основная мысль текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

I. Основные синтаксические понятия (единицы); словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. Словосочетание: главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Нераспространённые и 

распространённые предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; 

запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Синтаксический разбор 

словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при обращении. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому 

что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире в 

начале реплик диалога. 

II. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 

I. Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. Система гласных и согласных звуков русского 

языка: гласные ударные и безударные; согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые.  

Парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Сонорные 

согласные. Шипящие согласные. Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества 

гласного звука в безударной позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков. Характеристика  

отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. 

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова с 

помощью элементов транскрипции. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. Особенность ударения в русском языке (силовое и 

количественное, подвижное, разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор 

и т.п.). Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. Орфографические словари. 

II. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от 
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темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи. 

I. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав, совокупность слов 

данного языка. Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. Толкование 

лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, 

однокоренных слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Понимание основания 

для переноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков). Основные виды 

тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, олицетворение, 

эпитет и др.). Наблюдение за использованием переносных значений слов в устных и письменных 

текстах. 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения лексического 

значения слов. Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но  

различные по лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в речи. 

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые и 

стилистические различия синонимов. Словари синонимов русского языка и их использование. 

Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных текстах. Выявление 

смысловых и стилистических различий синонимов. Использование синонимов как средства связи 

предложений в тексте и как средства устранения неоправданного повтора. Антонимы как слова, 

противоположные по лексическому значению. Словари антонимов русского языка. Наблюдение за 

использованием антонимов в устных и письменных текстах. 

II. Создание текста на основе исходного (сжатое изложение), членение его на части. Описание 

изображённого на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

I. Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Отличие морфемы от других языковых единиц. Виды морфем. Корневые 

и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и 

словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как 

словообразовательные морфемы. Морфемные словари русского языка. Чередование гласных и 

согласных в корнях слов. Варианты морфем. Орфография как раздел науки о языке. 

Орфографическое правило. Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –лож- - -лаг-; -рос- - -раст- (- 

ращ-). Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное 

I. Имя   существительне   как   часть   речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Род как постоянный 

признак существительного. Существительные мужского, женского, среднего. Число имен 

существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Система падежей в русском языке. Типы склонений имен 

существительных. Правильное употребление имен существительных в речи. Морфологический  

разбор слов. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Склонение существительных на – 

ия, -ий, ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имён существительных. 

II. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль 

прилагательного в предложении. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, 

числа и падежа прилагательного от существительного. Полные и краткие прилагательные, их 

грамматические признаки. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой 
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на шипящую. Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких – по 

родам и числам. Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. Правильное 

употребление имен прилагательных в речи. 

II. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 

жанра. 

Глагол. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Неопределённая 

форма глагола (инфинитив на –ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься) в неопределённой форме). 

Глаголы совершенного и несовершенного вида; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в 

изъявительном наклонении. Лицо и число. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов –бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - - 

мир-, -пер- - -пир-, -тер- - -тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. Правильное 

употребление глаголов в речи. 

II. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Редактирование текста. Рассказы по 

сюжетным картинкам. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В V КЛАССЕ. 

6 класс: 

Язык. Речь. Общение. Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. 

Ситуация общения. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков 

народов России 

Повторение изученного в 5 классе. Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в 

приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 

предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Текст. Текст. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Анализ текста с точки 

зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой информации; 

структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной функциональной 

разновидности языка. Смысловые части и основные средства связи между ними 

Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки текста. 

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. Функциональные разновидности языка. 

Основные особенности функциональных стилей. Основные жанры официально-делового стиля 

речи (расписка, доверенность, заявление, резюме). Сферы речевого общения: бытовая, социально- 

культурная, научная (учебно-научная), общественно-политическая, официально-деловая. 

Лексика. Культура речи. Слово и его лексическое значение. Повторение изученного в 5 классе. 

Основные формы существования национального русского языка: русский литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты (жаргоны) и просторечие.  

Национальный язык – единство его различных форм (разновидностей). Употребление слова в 

точном соответствии с его лексическим значением. Учет лексической сочетаемости слов в речи. 

Учет стилистических характеристик слов при употреблении их в речи Собирание материалов к 

сочинению. Историческая изменчивость словарного состава языка. Лексика общеупотребительная 

и лексика ограниченного употребления. Терминологическая лексика как наиболее существенный 

признак языка науки. Лексические и стилистические нормы русского языка. Стилистически 

окрашенная лексика русского языка. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные 

слова и разговорные слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Профессионализмы. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение 

сферы употребления жаргонизмов в разговорной речи, средствах массовой коммуникации, 

публичных выступлениях. Устаревшие слова и неологизмы. 

Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Два 

типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские 
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неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов и неологизмов в текстах. Словари  

устаревших слов и неологизмов. Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: 

участники (адресант и адресат), обстоятельства речевого общения, личное и неличное, 

официальное и неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Оценка своей и чужой 

речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Сжатый пересказ  

исходного текста. Изложение 

Фразеология. Культура речи. Фразеологизмы; их значение и употребление. Фразеологические 

обороты. Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. 

Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их употребления в речи. 

Фразеологическое богатство русского языка. Фразеологические словари русского языка и их 

использование. Источники фразеологизмов. Повторение.Конструирование текста с 

использованием фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

литературном языке. Повторение «Лексика. Культура речи», «Фразеология». Основные 

выразительные средства лексики и фразеологии. Выявление единиц языка с национально- 

культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текста; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Афоризмы и крылатые слова. 

Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и 

условий общения. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. Морфемика и словообразование. Описание 

помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов. 

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Правописание чередующихся гласных а 

и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на 

согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисункам. Выборочное 

изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена 

существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего 

рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о 

и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение.Написание письма. Составление 

текста-описания по личным впечатлениям. Анализ стихотворного текста: определение основной 

мысли, темы, ключевых слов текста. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени 

сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. Повторение. 

Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 
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числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 

Повторение. 

Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной литературы. 

Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу». 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения. Повторение. 

Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

Глагол. Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ 

по рисункам. Составление текста-рецепта. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Разделы науки о языке. Орфография. 

Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

7 класс: 

 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних 

лет. 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VI КЛАССАХ 

Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Текст и стили речи. Текст. Диалог как текст. Виды диалога. Функциональные разновидности 

языка. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Стили 

литературного языка. Публицистический стиль. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Причастие 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и 

глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных 

от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять причастия с 

суффиксом –ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 

предложения с причастным оборотом. 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные 

«портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Овладение 

основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, говорением, 

письмом. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого 
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по личным впечатлениям, по фотографии. Виды публичных общественно-политических 

выступлений. Их структура. 

Деепричастие . Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий 

в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания 

при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 

наречий. Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни-в наречиях. Одна и две буквы я в 

наречиях на –о и –е. Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. 

Буква ъ после шипящих на конце наречий. Описание действий как вид текста: структура текста, 

его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния. Употребление слов категории состояния в 

художественной речи. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль 

предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно 

употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Рассказ от своего 

имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составе союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соеди- 

нительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и 

сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Тек- 

стообразующая роль союзов. Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов 

зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с 

частицей же. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 
Частица. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. Различение на письме 

частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. Рассказ по данному сюжету. 

Междометия. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное 

выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В V -VII КЛАССЕ 

 

8 класс: 

 

Русский язык в современном мире. Государственный язык РФ и язык межнационального 

общения. Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. Язык как основное средство общения в определенном национальном 

коллективе. Русский язык – национальный язык русского народа. 

Повторение изученного в 5-7 классах. Повторение изученного. Фонетика и орфография. 

Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Н и НН в суффиксах 
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прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями 

речи. Текст как единица синтаксиса. Строение текста. Стили речи. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса 

и морфологии. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. Основные выразительные средства синтаксиса. Словосочетание и 

предложение как основные единицы синтаксиса. Основные признаки словосочетания; смысловая 

и грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. Строение и 

грамматическое значение словосочетания. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. 

Типы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов 

и их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы 

управляемого существительного. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение. Интонация простых предложений. Виды предложений по эмоциональной 

окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений. Порядок 

слов в предложении. Логическое ударение. 

Развитие речи. Описание памятника архитектуры как вид текста: структура текста, его языковые 

особенности. 

Двусоставное предложение. Главные члены предложения. Синтаксическая структура простого 

предложения. Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. 

Сказуемое. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное 

сказуемое, способы их выражения. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Выражение именной части составного именного 

сказуемого. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Синтаксические синонимы главных 

членов предложения, их текстообразующая роль. Знаки препинания в простом предложении. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Тире между подлежащим и сказуемым. Применение знаний и 

умений по синтаксису на практике. 

Второстепенные члены предложения. Повторение изученного о второстепенных членах 

предложения. Способы выражения второстепенных членов предложения. Роль второстепенных 

членов в предложении. Прямое и косвенное дополнение. Трудные случаи выражения дополнений. 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. Трудные случаи согласования 

определений с определяемым словом. Приложение как разновидность определения. Знаки 

препинания при приложении. Обстоятельство. Основные виды обстоятельства по значению. 

Обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами. Сравнительный оборот и знаки 

препинания при нём. Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика 

человека. 

Односоставные предложения. Односоставные предложения. Вопрос об обобщенно-личных 

предложениях. Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных 

предложений. Определённо-личные предложения. Их структурные и смысловые особенности. 

Неопределённо-личные предложения. Их структурные и смысловые особенности. Безличные 

предложения. Их структурные и смысловые особенности. 

Назывные предложения. Их структурные и смысловые особенности. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений, их текстообразующая роль. Развитие речи. Рассуждение. Ораторская 

речь. Предложения полные и неполные. Понятие о неполных предложениях. Неполные 

предложения в диалоге и в сложном предложении. Наблюдение за употреблением неполных 

предложений в устных и письменных текстах. 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения. Простое осложнённое 

предложение. Предложения с однородными членами. Понятие об однородных членах 

предложения. Средства связи однородных членов предложения. Стилистические особенности 

предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Однородные и  

неоднородные определения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 
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однородными членами. Однородные члены, связанные сочинительными союзами и интонацией. 

Пунктуация при них. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы 

сочетания однородных членов. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки 

препинания между однородными членами. Знаки препинания, их функции. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения и знаки препинания при них. Знаки препинания, их 

функции. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами. Предложения с обособленными членами. 

Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособление согласованных распространённых и нераспространённых определений. Обособление 

определений с обстоятельственным оттенком. Обособление несогласованных определений. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособление 

определений и приложений, относящихся к личному местоимению. 

Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК. Обособленные обстоятельства. Обособление 

обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами и одиночными деепричастиями. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Развитие речи. Обучающее сжатое изложение. Наблюдение над употреблением предложений с 

обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Предложения с уточняющими обособленными членами. Уточнение как вид обособленного 

члена предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. Правильное построение предложений с причастным и деепричастным 

оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и 

интонационные особенности. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Предложения с обращениями, 

вводными словами и междометиями. Обращение, его функции и способы выражения. Слова 

грамматически не связанные с членами предложения. Повторение изученного об обращении. 

Назначение обращения и их употребление. Интонация предложений с обращением. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращении. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных конструкций по 

значению. Вводные слова. Группы вводных слов и вводных сочетаний по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах. Вводные слова и вводные сочетания, 

вводные предложения. Знаки препинания при них. Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. Вставные слова, 

словосочетания и предложения. Умение правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными предложениями. 

Междометия в предложении. Одиночные и парные знаки препинания. 
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. Наблюдение за использованием 

вводных конструкций в устных и письменных текстах. Наблюдение за употреблением обращений 

в разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

Развитие речи. Устное сообщение. Выбор и организация языковых средств в соответствии со 

сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие достижения 

нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

Синтаксические конструкции с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Прямая и 

косвенная речь. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Применение знаний и умений 

по синтаксису на практике. Знаки препинания в предложениях с однородными членами и 

обособленными членами предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными 
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с членами предложения. Предложения с прямой речью, знаки препинания при них. Слова автора 

внутри прямой речи. Разделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Способы 

передачи чужой речи. Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Цитаты и знаки препинания при них. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текст образующая роль. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе. Синтаксис и морфология. Синтаксис и 

пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. Применение знаний и умений  

по синтаксису на практике. 

9 класс: 

 

Международное значение русского языка. Международное значение русского языка. Русский 

язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. Роль 

языка в жизни человека и общества. 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах. Устная и письменная речь. Культура речи и её 

критерии. Монологическая и диалогическая речь. Овладение различными видами чтения, 

приемами работы с книгой и другими информационными источниками, включая СМИ, ресурсы  

Интернета. Стили языка. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. 

Сложные предложения. Сложные предложения. Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные и бессоюзные 

Сложносочиненные предложения. Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые 

отношения в сложносочинённых предложениях. Сложносочиненные предложения с различными 

группами сочинительных союзов. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненные предложения. Сложноподчиненное предложение и его особенности. 

Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 

предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. Типичные речевые сферы 

применения сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

Бессоюзные сложные предложения. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. 

Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели 

тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Синтаксические синонимы 

бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

Сложные предложения с различными видами связи. Различные виды сложных предложений с 

союзной и бес союзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными 

видами связи. Публичная речь. 

Повторение и систематизация изученного   в 5 – 9 классах . Фонетика и графика. Лексикология 

и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. Текст. Смысловые части и основные средства 

связи между ними. Развитие речи. 
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2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

-на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы; 

-на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания 

художественного смысла литературных произведений; 

-на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

-на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

-на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и 

этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной 

культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для 

достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанровородовой и 

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: -осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

-формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором; 

-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. 

п.; 

-формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

-формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
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-воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать 

свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего 

характера; 

-воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

-формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

-обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации; 

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

-формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение. 
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются  

условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы. 

 

Обязательное содержание примерной программы по литературе (5 – 9 КЛАССЫ) 

 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» 

(к. XII в.) (8-9 кл.)10 

 Древнерусская 

литература – 1-2 

произведения на 

выбор, например: 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха, 

«Повесть о разорении 

Рязани Батыем», 

«Житие Сергия 

Радонежского», 

«Домострой», 

«Повесть о Петре и 

Февронии Муромских», 

«Повесть о Ерше 

Ершовиче, сыне 

Щетинникове», 

«Житие протопопа 

Аввакума, им 
самим написанное» и 

др.) 

 Русский фольклор:  

сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, песня 

и др. (10 произведений 

разных жанров, 5-7 кл.) 

(6-8 кл.) 
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Д.И. Фонвизин 
«Недоросль» 

 М.В. Ломоносов – 1 

стихотворение по 

выбору, например: 

«Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф…» 

(1761), 

«Вечернее размышление о 

Божием Величии при 

случае великого северного 

сияния» 
(1743), «Ода на день 

 

 

10 Примерная программа определяет основной корпус произведений, авторов, тем для каждой 

группы классов (с возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный 
характер. 
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(1778 – 1782) 
(8-9 кл.) 

 восшествия на 
Всероссийский престол 

Ея 

  

 Величества Государыни 

 Императрицы 

 Елисаветы Петровны 1747 
года» и др. (8-9 кл.) 

 

 

Н.М. Карамзин «Бедная 

Г.Р. Державин – 1-2 

стихотворения по выбору, 

например: «Фелица» 

(1782), «Осень во время 

Лиза» (1792) (8-9 кл.) осады Очакова» (1788), 
«Снигирь» 1800, «Водопад» 

 (1791-1794), «Памятник» 
(1795) и др. (8-9 кл.) 

 И.А. Крылов – 3 басни по 

выбору, например: «Слон и 

 Моська» (1808), 
«Квартет» (1811), «Осел и 

 Соловей» (1811), «Лебедь, 
Щука и Рак» (1814), 

 «Свинья под дубом» (не 
позднее 1823) и др. 

 (5-6 кл.) 

А.С. Грибоедов «Горе от  В.А. Жуковский -
 1-2 

  

ума» (1821 – 1824) (9 кл.) баллады по
 выбору, 

 например:
 «Светлан
а» 

 (1812), «Лесной
 царь» 

 (1818); 1-2 элегии
 по 

 выбору,
 наприме
р: 

 «Невыразимое»
 (181
9), 

 «Море» (1822) и др. 

 (7-9 кл.) 

А.С. Пушкин «Евгений  А.С. Пушкин - 10   Поэзия пушкинской 
эпохи, 

 

Онегин» (1823 —1831) (9 стихотворений например: 
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кл.), 
«Дубровский» (1832 — 

1833) (6-7 кл), 

«Капитанская дочка» (1832 

—1836) 

(7-8 кл.). 

Стихотворения:«К 

Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой

 славы…»)

 (1818), 

различной тематики, 

представляющих 

разные периоды 

творчества – по выбору, 

входят в программу 

каждого класса, 

например: 
«Воспоминания в Царском 

К.Н. Батюшков, А.А. 

Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский(2-3 

стихотворения по выбору, 5-

9 кл.) 

«Песнь  о вещем

 Олеге» (1822),

 «К***» («Я

 помню 

Селе» (1814), 
«Вольность» 

(1817), «Деревня» (181), 

 

чудное мгновенье…») 
(1825), 
«Зимний вечер»
 (1825), 

«Редеет облаков 

летучая гряда» (1820), 

«Погасло 

 

«Пророк» (1826), «Во 

глубине сибирских руд…» 

(1827), «Я 

дневное светило…» 
(1820), 

«Свободы сеятель 

 

вас любил: любовь еще, 
быть может…»

 (1829),

 «Зимнее 

пустынный…» (1823),  

«К морю» (1824), «19 
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утро» (1829), «Я
 памятник себе  

  воздвиг 

нерукотворный…» (1836) 

(5-9 кл.) 

октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…») 

(1825), «Зимняя 

дорога» 

(1826), «И.И. Пущину» 

(1826), «Няне» (1826), 

«Стансы («В надежде 

славы и добра…») 

(1826), 

«Арион» (1827), «Цветок» 

(1828), «Не пой, 

красавица, при мне…» 

(1828), «Анчар» (1828), 

«На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…» (1829), 

«Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…» (1829), 

«Кавказ» (1829), 

«Монастырь на Казбеке» 

(1829),     «Обвал»     

(1829), 

«Поэту» (1830), «Бесы» 

(1830), «В начале жизни 

школу помню я…» 

(1830), 

«Эхо» (1831), «Чем чаще 

празднует лицей…» 

(1831), 

«Пир Петра Первого» 

(1835),      «Туча»      

(1835), 

«Была пора: наш праздник 

молодой…» (1836) и др. 

(5- 

9 кл.) 

«Маленькие 

трагедии» (1830) 1-2 

по выбору, например: 

«Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». 

(8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 

2-3 по выбору, например: 

«Станционный 

смотритель», 

«Метель», 

«Выстрел» и др. (7-8 

кл.) Поэмы –1 по 

выбору, например: 

«Руслан и Людмила» 

(1818—1820), 
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«Кавказский пленник» (1820 

– 1821), «Цыганы» (1824), 

«Полтава» (1828), 

«Медный всадник» 

(1833) (Вступление) и др. 

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, 

например: «Сказка о 

мертвой царевне и о 
семи богатырях» и др. 

(5 кл.) 

М.Ю. Лермонтов «Герой 
нашего времени» (1838 — 

 М.Ю. Лермонтов - 10 

стихотворений по 

выбору, 

  Литературные сказки 

XIX- 
ХХ века, например: 

 

1840). (9 кл.) входят в программу 
каждого класса, 

например: 

А. Погорельский, В.Ф. 

Одоевский, С.Г. Писахов, 

Стихотворения: «Парус» 
(1832), «Смерть Поэта» 

«Ангел»     (1831),     «Дума» 
(1838),      «Три      пальмы» 

(1838), «Молитва» («В 

минуту жизни 

трудную…») (1839), «И 

скучно и грустно» (1840), 

«Молитва» («Я, Матерь 

Б.В. Шергин, А.М. Ремизов, 
Ю.К. Олеша, Е.В. Клюев и 

(1837), «Бородино» (1837), 
«Узник» (1837), «Тучи» 

др. 
(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

(1840), «Утес» (1841), 
«Выхожу один я на 

дорогу...» 

 

(1841).  
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(5-9 кл.) Божия, ныне  с 

молитвою...»)  (1840), 

«Когда волнуется 

желтеющая  нива…» 

(1840), «Из Гете («Горные 

вершины…») (1840), «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…» 

(1841), «Родина» 

(1841),    «Пророк»    (1841), 

«Как часто, пестрою 

толпою окружен...» (1841), 

«Листок» (1841) и др. (5-9 

кл.) 

Поэмы 

1-2 по выбору, например: 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), 

«Мцыри» (1839) и др. 

(8-9 кл.) 

 

Н.В. Гоголь  Н.В. Гоголь Повести 

– 5 из разных циклов, 

на 

  

«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» 

(1835 – 1841) (9-10 

кл.) 

выбор, входят в 

программу каждого 

класса, 

например: «Ночь перед 
Рождеством» (1830 – 

 1831), «Повесть о том, 
как 
поссорился Иван 
Иванович 

 с Иваном 
Никифоровичем» 
(1834), «Невский 
проспект» 

 (1833 – 1834), «Тарас 
Бульба» (1835), 

 «Старосветские 
помещики» (1835), 

 «Шинель» (1839) и др. 

 (5-9 кл.) 

Ф.И. Тютчев 

– 

Стихотворени

я: 

 Ф.И. Тютчев - 3-4 

стихотворения по 

выбору, 

  Поэзия 2-й половины XIX 

в., 
например: 
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«Весенняя гроза» 

(«Люблю грозу в начале 

мая…») (1828, нач. 1850-х), 

«Silentium!» (Молчи, 

скрывайся и таи…) (1829, 

нач. 1830-х), «Умом 

Россию не понять…» 

(1866). 

(5-8 

кл.) 

 

А.А. 

Фет 

Стихотворения: 

«Шепот, робкое 
дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…» (1887). 

(5-8 кл.) 

 например: «Еще в полях 

белеет снег…» (1829, 

нач. 1830-х), «Цицерон» 

(1829, нач. 1830-х), 

«Фонтан» (1836), «Эти 

бедные селенья…» 

(1855), «Есть в осени 

первоначальной…» 

(1857), «Певучесть 

есть в морских 

волнах…» (1865), 

«Нам не дано 

предугадать…» (1869), 

«К. Б.» («Я встретил вас 

– и 
все былое...») (1870) и др. 

 А.Н. Майков, А.К. 

Толстой, Я.П. Полонский 

и др. 

(1-2 стихотворения

 по 

выбору, 5-9 кл.) 

(5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов. 

Стихотворения:«Крестьянск

ие дети» (1861), 

 «Вчерашний день,

 часу в 

 шестом…» (1848), 

 «Несжатая полоса» 

(1854). 

(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: 

«Тройка» (1846), 

«Размышления у парадного 

подъезда» (1858), «Зеленый 

Шум» (1862-1863) и др. (5-8 

кл.) 

 

 И.С. Тургенев  
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 - 1 рассказ 

по выбору, 

например: 

«Певцы» (1852), «Бежин 

луг» (1846, 1874) и др.; 1 

повесть на выбор, 

например: «Муму» 

(1852), 

«Ася» (1857), «Первая 

любовь» (1860) и др.; 1 
стихотворение в прозе 

на 
выбор, например: 
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  «Разговор» (1878), 
«Воробей» (1878), «Два 

  

богача» (1878), «Русский 

язык» (1882) и др. 

(6-8 кл.) 

Н.С. Лесков 

- 1 повесть по выбору, 

например: 
«Несмертельный Голован 

(Из рассказов о трех 
праведниках)» (1880), 

«Левша» (1881), «Тупейный 
художник» (1883), 

«Человек на часах» (1887) и 
др. 

(6-8 кл.) 
М.Е. Салтыков-Щедрин 

- 2 сказки  по выбору, 

например: «Повесть о 

том, как один мужик двух 
генералов прокормил» 

(1869), «Премудрый 
пискарь» (1883), «Медведь 

на воеводстве» (1884) и др. 

(7-8 кл.) 

Л.Н. Толстой 

- 1 повесть по выбору, 

например: «Детство» 

(1852), «Отрочество» 
(1854), «Хаджи-Мурат» 

(1896—1904) и др.; 1 

рассказ на выбор, 

например: «Три смерти» 
(1858), «Холстомер» (1863, 

1885), «Кавказский 
пленник» (1872), «После 

бала» (1903) и др. 

(5-8 кл.) 

А.П. Чехов 

- 3 рассказа по выбору, 

например: «Толстый и 

тонкий» (1883), 
«Хамелеон» (1884), 

«Смерть чиновника» 
(1883), «Лошадиная 

фамилия» (1885), 
«Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать 
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 хочется» (1888) и др. 
(6-8 кл.) 

 

 А.А. Блок 

- 2 стихотворения по 

выбору, например: 

«Перед грозой» (1899), 

«После грозы» (1900), 

«Девушка пела в 

церковном хоре…» 

(1905), «Ты помнишь? В 

нашей бухте сонной…» 

(1911 – 1914) и 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.) 

 Проза конца XIX – начала 
XX вв., например: 

 

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., например: 

К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, 

М.А. Волошин, В. Хлебников 
и др. 

(2-3    стихотворения     по 

выбору, 5-8 кл.) 

Н.С. Гумилев 

- 1 стихотворение 

по выбору, 
например: 

«Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 
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М.И. Цветаева 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Моим стихам, 

написанным так рано…» 

(1913), «Идешь, на меня 

похожий» (1913), 

«Генералам 

двенадцатого года» 

(1913), «Мне нравится, 

что вы больны не 

мной…» (1915), из цикла 

«Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…») 

(1916), из цикла «Стихи 

о Москве» (1916), 

«Тоска по родине! 

Давно…» (1934) и др. 

(6-8 кл.) 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 

например: 

Б.Л. Пастернак, Н.А. 

Заболоцкий, Д. Хармс, 
Н.М. Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

О.Э. Мандельштам 
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 - 1 стихотворение по 

выбору, например: «Звук 

осторожный и глухой…» 

(1908), «Равноденствие» 

(«Есть иволги в лесах, и 

гласных долгота…») 

(1913), «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…» 

(1915) и др. (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.) 

 

С.А. Есенин 

- 1 стихотворение 

по выбору, 
например: 

«Гой ты, Русь, моя 

родная…» (1914), 

«Песнь о собаке» (1915), 

«Нивы сжаты, рощи 

голы…» (1917 – 1918), 

«Письмо к 

матери» (1924) 

«Собаке Качалова» 

(1925) и др. (5-6 кл.) 

 

М.А. Булгаков 

1 повесть по выбору, 

например: «Роковые 

яйца» (1924), «Собачье 

сердце» 

(1925) и др. 

(7-8 кл.) 

 

А.П. Платонов 

- 1 рассказ по выбору, 

например: «В 

прекрасном и яростном 

мире (Машинист 

Проза о Великой 

Отечественной 

войне, например: 

М.А. Шолохов, В.Л. 

Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л. 

Васильев, В.В. Быков, 

В.П. Астафьев и др. 

(1-2 повести или 
рассказа – по выбору, 6-9 
кл.) 

 

Художественная 

проза о человеке и 

природе, их 

взаимоотношениях, 

например: 

М.М. Пришвин, 

К.Г. Паустовский и 

др. (1-2 произведения 

– по 

выбору, 5-6 кл.) 
 

Проза о детях, 

например: В.Г. 

Распутин, В.П. 

Астафьев, Ф.А. 

Искандер, Ю.И. Коваль, 

Ю.П. Казаков, В.В. 
Голявкин и др. 

(3-4 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ 

в., например: 

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 и др. 

(3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской 
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Мальцев)» (1937), 

«Рассказ о мертвом 

старике» (1942), 

«Никита» (1945), 

«Цветок на земле» 

(1949) и др. 

(6-8 кл.) 

эмиграции, 

например: 

И.С. Шмелев, В.В. 
Набоков, С.Д. Довлатов и 

др. 

(1 произведение – 

по выбору, 5-9 

кл.) 

 
Проза и поэзия о 
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М.М. Зощенко 

подростках и для 

подростков последних 

2 рассказа по 

выбору, например: 

«Аристократка» (1923), 
«Баня» (1924) и др. 

десятилетий авторов- 

лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 
премия им. Владислава 

(5-7 кл.) Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая детская 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение по 

выбору, например: «В 

тот день, когда 

окончилась 

книга издательства 

«РОСМЭН» и др., например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

война…» (1948), «О 
сущем» 
(1957 – 1958), «Вся суть в 

Е.Мурашова, А.Петрова, С. 
Седов, С. Востоков , Э. 

одном-единственном 
завете…» (1958), «Я 
знаю, 

Веркин, М. Аромштам, Н. 
Евдокимова, Н. Абгарян, М. 

никакой моей 

вины…» (1966) и 
др.; «Василий 

Теркин» («Книга про 

бойца») (1942-1945) – 

Петросян, А. Жвалевский и 

Е. Пастернак, Ая Эн, Д. 
Вильке и др. 

(1-2 произведения по 

главы по выбору. 

(7-8 кл.) 

выбору, 5-8 кл.) 

А.И. Солженицын 
 

1 рассказ по выбору, 

например: 
«Матренин 

 

двор» (1959) или из 
«Крохоток» (1958 – 1960) 
– 

 

«Лиственница», 
«Дыхание», «Шарик», 

 

«Костер и муравьи», 
«Гроза в горах», «Колокол 

 

Углича» и др.  

(7-9 кл.)  

В.М. Шукшин 
 

1 рассказ по выбору, 

например: «Чудик» 
(1967), 

 

«Срезал» (1970), 
«Мастер» 
(1971) и др. 

 

(7-9 кл.)  

Литература народов России 
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  Г. Тукай, М. Карим, 

К. Кулиев, Р. Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 5-

9 кл.) 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или 
«Одиссея») (фрагменты 
по 

 Зарубежный 

фольклор, легенды, 

баллады, саги, 
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 выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте. «Божественная 

комедия» (фрагменты по 

выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон 

Кихот» (главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

 песни  

(2-3 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

В. Шекспир «Ромео
 и Джульетта» (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 «Робинзон 

Крузо» 
(главы по выбору) 

 Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: 

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 и др. 

 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-6 кл.) 

 

 

Зарубежная новеллистика, 

например: 

П. Мериме, Э. По, О`Генри, 

О. Уайльд, А.К. Дойл, 

Джером К. Джером, У. 

Сароян, и др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 7-9 кл.) 

 

Зарубежная романистика 

XIX– ХХ века, например: 

( 6-7 кл.) 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по 

выбору) 

(6-7 кл.) 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: 

«Тартюф, или Обманщик» 
(1664), «Мещанин во 

дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 

1832) (фрагменты по 

выбору) 

( 9-10 кл.) 

Г.Х.Андерсен Сказки 

- 1 по выбору, например: 

«Стойкий оловянный 

солдатик» (1838), «Гадкий 
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А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

утенок» (1843). 

(5 кл.) 

 

Дж. Г. Байрон 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!» 

(1814)(пер. М. 

Лермонтова), 

«Прощание Наполеона» 

(1815) (пер. В. 

Луговского), Романс 

(«Какая радость 

заменит былое светлых 

чар...») (1815) (пер. 

Вяч.Иванова), 

«Стансы к Августе» 

(1816)(пер. А. 

Плещеева) и др. 

- фрагменты одной из 

поэм по выбору, 

например: 

«Паломничество 

Чайльд Гарольда» 

(1809 – 1811) (пер. В. 

Левика). 

(9 кл.) 

А. Дюма, В. Скотт, В. 

Гюго, Ч. Диккенс, М. 

Рид, Ж. Верн, Г .Уэллс, 

Э.М. Ремарк и др. 

(1-2 романа по выбору, 

7-9 кл) 

 

Зарубежная проза о 

детях и подростках, 

например: 

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, 

и др. 

(2 произведения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях 

человека и природы, 

например: 

Р. Киплинг, Дж. 

Лондон, Э. Сетон-

Томпсон, Дж.Дарелл и 
др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

 

Современнеая 

зарубежная проза, 

например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У. 

Старк, К. ДиКамилло, 

М. Парр, Г. Шмидт, Д. 

Гроссман, С. Каста, Э. 

Файн, Е. Ельчин и др. 

(1 произведение по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

 

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 
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 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. 
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 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. 

 

5 класс 

Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка 

как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). 

Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и 

его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. Зарубежный фольклор. 

«Робин Гуд и золотая стрела» 

Литература XIX в. 

Русская классическая литература XIX века 

И. А. Крылов. Басни «Квартет», «Свинья под Дубом», «Осёл и Мужик». Жанр басни, история его 

развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия определённых качеств 

человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен. 

Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Единение красоты 

природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Образы, мотивы, 

художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «И вижу я себя ребенком….». 

Тема природы в лирике поэта. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни (праздники, 

обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в 

создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и фантастическое в 

произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. 

Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. 

Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. Основные 

эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный 

образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл 

названия. Поучительный характер рассказа. 

Тема родины в русской поэзии 
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А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». М.Ю. Лермонтов «Сашка» 

(отрывок из поэмы), стихотворение «Кто видел Кремль в час утра золотой…». И.С. Никитин. 

Стихотворение «Русь». Н.А. Некрасов. Стихотворение «Соловьи». Образ родины в русской 

поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий 

отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения   «Весенняя   гроза»,   «Есть   в   осени   первоначальной…». 

Природные образы и средства их создания. 
А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у берёзы…». 

Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни природы и 

человека. Природные образы и средства их создания. 

Героическое прошлое России 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. 

Изображение исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Л.Н. Толстой «Война и мир» (фрагмент «Петя Ростов»). Образ защитника родины во фрагменте 

из романа-эпопеи. М.А. Булгаков «Петя Ростов» (отрывок из инсценировки романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир») 

Литература XX в. 

Век XIX и век XX 

И.А.Бунин. Стихотворение «26-е мая». А.А. Ахматова. Стихотворение «В Царском Селе». В.А. 

Рождественский. Стихотворение «Памятник юноше Пушкину», К.Д. Бальмонт. Стихотворение 

«Пушкин». Развитие классических традиций в литературе XX века. Неразрывная связь русской 

литературы XIX и XX веков. Память о Пушкине в литературе XX века. 

Литературные сказки XIX – XX веков 

Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или 

Подземные жители». А.П. Платонов. «Волшебное кольцо». Дж. Родари. «Сказки по телефону». 

Л.Кэрролл. «Алиса в стране чудес.». Дж.Р.Р. Толкиен. Повесть «Хоббит, или Туда и обратно». 

Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые 

персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный 

характер литературных сказок. 

Проза русских писателей XX века 

И.С. Шмелев. Рассказ «Как я встречался с Чеховым. За карасями». Двойное название рассказа. 

Е.И. Замятин. «Огненное  ̒ ̓ ̓ » - рассказ о мечте подростков начала XX века 

А. И. Куприн. Рассказ «Мой полет». Автобиографический очерк и его герои. «Чудесный доктор» 

Поэтический образ Родины 

А. А. Блок. Стихотворения «На   лугу»,   «Ворона».   И.А.   Бунин.   Стихотворения   «Сказка», 
«Канарейка», «Листопад» (фрагмент «Лес точно терем расписной…»). К.Д. Бальмонт. 

Стихотворения «Снежинка», «Фейные сказки» («У чудищ», «Осень»), С.А. Есенин. 

Стихотворения «Пороша», «Ночь», «Черемуха». Н.А. Заболоцкий. Стихотворение «Оттепель». 

Д.Б. Кедрин. Стихотворение «Скинуло кафтан зеленый лето…», Н.М Рубцов. Стихотворения «В 

горнице», «Звезда полей», «Листья осенние». 

Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания 

художественной картины жизни природы и человека. 

Мир наших «братьев меньших» 

С.А. Есенин. Стихотворение «Песнь о собаке». В.В. Маяковский. Стихотворение «Хорошее 

отношение к лошадям». Сострадание ко всему живому. Олицетворение как основной 

художественный приём. 

Русские писатели о животных. Л.А.Андреев. Рассказ «Кусака». Гуманистический пафос 

рассказа. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пёс». Нравственные проблемы в рассказе 

Героическое прошлое России 
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А.Т. Твардовский. Стихотворения «Я убит подо Ржевом…», «Рассказ танкиста», А.А. Ахматова. 

Стихотворение «Мужество». А.И. Фатьянов. Стихотворение «Соловьи». Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне. Образы русских солдат. 

Литература народов России. Р.Г. Гамзатов Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты 

ссорились, бывало…», «Журавли». Тема любви к родному краю. Национальный колорит 

стихотворений. Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности художественной 

образности аварского поэта. 

Современная литература 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного героя. 

Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы. 

Т. Янссон. Сказка «Последний в мире драконе». Юмористический характер и гуманистический 

пафос сказки. 

Путешествия и приключения на страницах книг. 

Зарубежная литература. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона 

Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным невзгодам. 

Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника в литературе. 

Р.Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена». Использование в «подлинных историях» иронии 

и гротеска, гиперболы и литоты. 

М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). Образы детей в произведениях, 

созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное 

и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

А. Линдгрен. «Приключения Калле Блюмквиста» (фрагменты). Детективный сюжет и композиция 

повести. Мария Парр «Вафельное сердце» 

Новая жизнь знакомых героев 

Н.С. Гумилев. Стихотворение «Орел Синдбада». Б. Лесьмян. Сказка «Новые приключения 

Синдбада-морехода» . Образы знакомых сказок в произведениях XX века. 

Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Главные и второстепенные персонажи. 

Образы времени и пространства, природные образы, образы предметов. Художественный 

вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и 

монолог. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Финал произведения. 
Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Юмор. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, аллегория). Художественная деталь. Системы 

стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, повесть). 

Лирические жанры (стихотворение, послание). Лироэпические жанры (басня, поэма). 

Русская литература XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского дворянства и 

картин народной жизни. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, 

родина). 

Русская литература XX в. Словотворчество. Изображение трагических событий отечественной 

истории, судеб русских людей. Обращение к традиционным в русской литературе жизненным 

ценностям. 

6 класс 

Ведение. Герой художественного произведения. Герой художественного произведения. Герой 

художественного произведения и его роль в сюжете. «Разновозрастный отряд» героев 

художественных произведений, знакомых ученикам. Подросток — герой художественных 
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произведений. «Золотое детство» и «пустыня отрочества (Л.   Толстой).   По 

страницам автобиографических произведений. 

Далекое прошлое человечества. Былое на страницах книг. Былины – богатырский эпос 

русского народа. «На заставе богатырской», «Три  поездки  Ильи  Муромца». 

Былины и их герои. События на границах родной земли. Подвиг богатыря — основа 

сюжета былин. Илья Муромец — герой былин — защитник родной земли.  Сила, 

смелость, решительность и отсутствие жестокости как характерные качества  героя 

былин. Художественное совершенство былины. 

Былины и их герои в живописи и музыке. 

Теория. Былина. Сюжет былины. Гипербола. 

А.Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). А. Н. Островский как создатель 

русского национального театра. Пьеса «Снегурочка» — «весенняя сказка», по 

определению автоpa. Близость «весенней сказки» к фольклору. Идеальное царство 

берендеев. Герои сказки. Могучий мир природы и юная героиня — Снегурочка. Мир 

вещей далекого прошлого. 

Теория. Пьеса-сказка в стихах. Главные герои сказки. 

Литература XIX века 

И.А. Крылов. «Два мальчика», «Волк и Ягненок». Школа жизни подростка в 

баснях Крылова («Мальчик и Змея», «Вороненок», «Два мальчика»). Федюша и Сеня в 

басне «Два мальчика», представляющие различные типы поведения. Осуждение 

эгоизма Федюши. Отсутствие чувства благодарности у этого героя. «Волк  и 

Ягненок». Характер взаимоотношений в человеческом сообществе и его аллегорическое 

отражение в басне. Обличение несправедливости, жестокости и наглого обмана. Мораль 

басен Крылова. 

Теория. Поступки героев и мораль басни. 
В.А.Жуковский . «Лесной  царь». Загадки  в стихах. Трагические события 

баллады «Лесной царь». Жуковский — мастер перевода («Лесной царь» — перевод 

баллады Гёте). Стихотворные загадки поэта. Роль метафоры в загадках. 

Теория. Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах. 

Незабываемый мир детства и отрочества. С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова- 

внука», «Буран». Багров-внук в гимназии. Герой произведения как читатель. «Буран» 

как одно из самых ярких описаний природы в русской литературе XIX в. 

Художественные особенности картины бурана. Человек и стихия. 

Теория. Герой литературного произведения как читатель. Пейзаж в прозаическом 

произведении. 

Пейзаж. Мир природы в поэтических строках 19 века. М.Ю. Лермонтов «Когда 

волнуется желтеющая нива…» - о близости поэта и природы. И.А. Бунин «Помню - 

долгий зимний вечер…». 

В.Ф. Одоевский. «Отрывки из журнала Маши» («Пестрые сказки»). Различные 

жанры прозы, объединенные в сборнике. Дневник Маши. Сюжет и особенности 

повествования. Дневник и его автор. Герои и героиня дневника. 

Теория. Дневник как жанр художественного произведения. Портрет героя 

художественного произведения. 

А.С. Пушкин.  «К сестре»,  «К Пущину»,  «К Юдину»,  «Товарищам».  Годы 

учения великого поэта. Лицей. 

Учителя и товарищи отроческих лет. 
Тема юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие год Послания 

близким друзьям и родным. Радостное чувство общения с близкими людьми. 

Совершенство и легкость формы пушкинских посланий. Стихотворение «Товарищам» 

как гимн школьной дружбе. 

Теория. Гимн. Послание. «Повести Белкина». «Метель». Композиция повести. 
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М.Ю.  Лермонтов. «Утес», «На с е в е р е диком стоит  одиноко...»,  «Три  

пальмы»,  « Панорама  Москвы», эпиграмма. Тема одиночества в 

стихотворениях Лермонтова. «Три пальмы» — баллада о красоте беззащитности мира 

живой природы. «Панорама Москвы» - патриотическая картина родной столицы, 

созданная в ученическом сочинении поэта. 

Теория.  Место и роль пейзажа в художественном произведении. 

Н.В.Гоголь. «Майская ночь, или Утопленница». Краткий рассказ о писателе. Яркие, 

проникнутые радостным чувством картины народной жизни и родной природы. 

Смысловой анализ поэтических средств изобразительности в картине украинской ночи. 

Реальное и фантастическое в повести. 

И.С. Тургенев. «Бежин луг», «Певцы». Природа и быт российской лесостепи в 
«Записках охотника». «Бежин луг» — один из самых популярных рассказов сборника. 

Павлуша, Илюша, Костя, Ванечка и Федя — герои рассказа. Мастерство портретных 

характеристик. Особенности диалога в рассказе. Речевая характеристика героев. 

Утверждение богатства духовного мира крестьянских детей. Поэтический мир народных 

поверий в их рассказах: сказки, преданья и их различие. Картины природы как 

естественный фон рассказов мальчиков. 

«Певцы» — роль искусства в жизни деревни. Песня вид  народного творчества. 

Герои рассказа и типы исполнителей народных песен. Тонкость и точность 

психологических характеристик героев. 

Теория. Сравнительная характеристика героев. Герой литературного 

произведения и описание его внешности. Приемы, которые использует автор при созда- 

нии портрета. Автор о своем герое. 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Школьник». Тема детства в произ- 

ведениях Некрасова. Яркость изображения крестьянских детей. Их жизнерадостность, 

любознательность и оптимизм. Крестьянская семья и дети. Тяга к знаниям и упорство как 

черта характера героя стихотворения «Школьник». 

Теория. Сюжет в лиро-эпическом произведении. Речевая характеристика героев. 

Роль имени героя в художественном произведении. Трехсложные размеры стиха. 
Л.Н. Толстой. «Отрочество» (главы). «Отрочество» как часть автобиографической 

трилогии писателя. «Пустыня отрочества», сменяющая в трилогии картины «золотого 

детства». Отрочество Николеньки Иртеньева. Николенька и его окружение: семья, 

друзья, учителя. Формирование взглядов подростка. Его мечты и планы. 

Теория. Автобиографическая трилогия. 

Ф.М. Достоевский. «Мальчики» (фрагмент романа «Братья Карамазовы»). Герои 

эпизода и трагизм их судеб. Глубина сопереживания автора при рассказе о 

судьбах своих героев. 

Теория. Эпизод в художественном произведении. 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий.    Ю.П.Казаков 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Подвиг героя, радость 

переживания собственного доброго поступка. 

Артур Гиваргизов. Стихи для детей. 
В.П.Астафьев. «Конь с розовой гривой». Изображение жизни и быта деревни в предвоенные 

годы. Герой рассказа и Санька Левонтьев. Бабушка Катерина Петровна. Становление души 

ребёнка. 

Н.Г.  Гарин-Михайловский.  «Детство  Темы»  (главы  «Иванов»,  «Ябеда», 

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных 

слабостей в главе «Экзамены». 

Теория.  Диалог   в   прозе.   Место   речевой   характеристики   в  обрисовке  героя 
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художественного произведения. 
А.П. Чехов. «Xамелеон», «Толстый и тонкий», « Ло ш а д и н а я ф а м и л и я ». 

Юношеские рассказы Чехова. «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл заголовков  

рассказов. Сатира в творчестве Чехова. Особенности композиции. Герои сатирических 

рассказов. Говорящие фамилии героев. Художественная деталь в рассказах. 

Теория. Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя. 

Мир путешествий и приключений. Зарубежная литература. 

Далекое прошлое человечества на страницах художественных произведений. Интерес 

читателей к событиям и приключениям в жизни героев прошедших времен. Научная 

достоверность, доступная времени создания произведения, художественная 

убедительность изображения. Обзор произведений, прочитанных на уроках истории и на 

уроках внеклассного чтения (Ж. Рони-Старший. «Борьба за огонь»; Д. Эрвил 

«Приключения доисторического мальчика и др.). Природа и человек в произведениях о 

доисторическом прошлом. 

Теория. Богатство литературы для детей и юношества Жанры прозы: повесть, роман, 
рассказ. 

Т.X. Уайт. «Свеча на ветру». Жизнь короля Артура и его рыцарей в зарубежной 

литературе. «Король былого и грядущего» Теренса Хенбери Уайта — одна из популярных 

книг о легендарном короле. «Свеча на ветру» как часть этой тетралогии. Ее герои — 

король Артур и Ланселот (в ней Ланселот — подросток). Сочетание в произведении 

сказки и реальной истории, живого юмора и трагических событий. Решение нравственной 

проблемы соотношения Сильной руки и Справедливости. Решение вопроса о роли 

Красоты в жизни человека. 

М а рк Т ве н. « П р ик лю ч ен ия Г ек ль б ерр и Фи нна». Марк Твен и его 

автобиографические повести, приключения Гекльберри Финна» как вторая часть 

автобиографического повествования. Странствия Гека и Джима по полноводной 

Миссисипи. Гек и Том стали старше: становление и изменение характеров. Диалог в 

повести. Мастерство Марка Твена-юмориста. Природа на страницах повести. 

Теория.  Юмор.  

Ж.    Верн.      «Таинственный   остров».      Жюль   Верн   и      65   романов   его 

«Необыкновенных путешествий». «Таинственный остров» — одна из самых 

популярных «робинзонад». Герберт — юный герой среди взрослых товарищей по 

несчастью. Роль дружбы и дружеской заботы о младшем в романе великого фантаста. 

Названия романов и ш героев. 

Теория. Научно-фантастический роман. Жюль Верн как создатель жанра научно- 
фантастического романа. 

Дж.Свифт «Путешествия Гулливера» (фрагменты). Сатирическое изображение в 

повести английской действительности XVIII века. Лилипутии – Англия сквозь 

уменьшительное стекло сатиры. 
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О.Уайльд. «Кентервильское привидение».  Рассказы и сказки О. Уайльда. 

Рассказ «Кентервильское привидение» как остроумное разоблачение мистических 

настроений и суеверий. Ирония и веселая пародия как способ борьбы писателя 

против человеческих заблуждений. Юные герои и воинствующее кентервильское 

привидение, их забавный поединок и победа юных героев. Остроумная и добро- 

желательная концовка «страшной» истории. 

Теория. Пародия.  

О.Генри. «Дары волхвов». Истинные и ложные  ценности. 

Сентиментальный сюжет новеллы и ее герои. Особенности сюжета. 

Рождественский рассказ и его особенности. 

Теория.  Рождественский рассказ. 

А. де Сент- Экзюпери. «Маленький  принц». Герой сказки и ее сюжет. 

Ответственность человека за свою планету. Философское звучание сказки. 

Теория. Философское звучание романтической сказки. 
Джек Лондон. «Любовь к жизни». Сюжет, главные герои. Победа 

нравственного начала в человеке в минуты опасности. Изображение в рассказе 

силы человеческого духа, беспредельности возможностей человека. 

Эрнест Сетон-Томпсон «Снап (история бультерьера)». Поэтическое 

жизнеописание животного в рассказе С.-Томпсона. Героические действия 

Снапа. Эмоциональная напряжённость, острая сюжетность повествования. 

Зарубежный фольклор. «Песнь о Роланде»-  памятник  народно-героического 

эпоса эпохи средневековья. 

Литература XX века 

А.Т. Аверченко.  «Смерть   африканского   охот ника». Герой рассказа и 

его любимые книги, читателя о судьбе африканского охотника и реальность. 

Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. Разочарования увлеченного 

любителя приключенческой литературы. Эпилог рассказа. Смысл заголовка. 

Теория.  Эпилог.  Название  произведения. 

М. Горький. «Детство» (фрагмент). Изображение раннего мира подростка. 

Активность авторской позиции 

Теория. Авторская позиция. 

А. С. Грин. «Гнев отца». Преданность сына отцу-путешественнику. Как 

возник сюжет и название рассказа. Комизм сюжета. Благородство и чуткость 

отношения взрослого к сыну. 

Теория. Слово в рассказе. 

К.Г.  Паустовский.  «Повесть  о  жизни»,  « Гардемарин»,  « Как  

выглядит рай». Далекие  годы» как первая из шести частей «Повести о 

жизни». Глава «Гардемарин». Встреча героя с гардемарином. Благородство 

поведения гардемарина. 

Прав ли автор, утверждая, что « жалость оставляет в душе горький осадок»? Игра 

героя в свой флот. Глава «Как выглядит рай» в автобиографической повести. 

Мастерство пейзажа в прозе писателя. Главы паи как этапы рассказа о становлении 

характера. Читатель-подросток и мир вокруг. 

Теория. Роль пейзажа в прозе. 
В.Г.Короленко «В дурном обществе». Отец и сын. Взаимопонимание - основа отношений 

в семье. Гуманистический смысл повести. 

А.П.Платонов. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не 

похожие герои А.П.Платонова. «Корова». Облагораживающее влияние живой 

природы на человека. Труд как нравственное содержание человека. 
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Ф. А. Искандер. «Детство Чика» (глава «Чик и Пушкин»). Герой цикла рассказов 

по имени Чик. Увлекательная игра со словом в прозе Искандера (имя героя, 

название города детства и др.). Важность главы «Чик и Пушкин» как описания 

пути юного читателя к постижению тайны собственного творчества. Поединок 

тщеславия и творчества радости от игры на сцене. Яркость изображения характера 

героя. Герой и автор. «Тринадцатый подвиг Геракла». Герой рассказа и его 

сверстники. Смысл названия рассказа. 

Теория. Инсценировка. 
Методика. Возможно активное использование инсценировок при обращении к 

изучению произведений, близких по мировосприятию читателя-школьника. Важно 

не забывать о том, что в центре курса этого класса стоит герой-ровесник. 

Родная природа в стихах русских поэтов 20 века. 

А . Б л о к . « В ет ер п ри н ес из д а лек  а . . . », « П ол ный месяц в с т а л над 

лугом». Отражение высоких идеалов в лирике поэта. 

И. А. Бунин. «Детство», «Первый с о л о в е й » . Мир воспоминаний  в 

процессе творчества. Лирический образ живой природы. Голос автора в строках 

стихов. 

К.Д. Бальмонт.  «Золотая рыбка». Совершенство стиха поэта. Близость 

фольклорным образам. Лирика Бальмонта и ее воплощение в музыке многих 

композиторов. 

Б. Л. Пастернак. «Июль». Необычность мира щи в стихах поэта. 

Теория. Творчество читателя как исполнителя. 

Методика. Урок-концерт или урок-собеседование. Возможно привлечение 

других авторов и произведений 

Великая Отечественная война в лирике и прозе 

Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах в годы Великой 

Отечественной войны, в том числе и о подвигах подростков: «Сын артиллериста»; 

Е. К. Винокуров. «В полях за Вислой сонной...»; песни военных лет: «Моя Москва» 

(стихи М. Лисянского, музыка И. Дунаевского) (чтение произведений по выбору 

учителя и учащихся). 

В.О. Богомолов «Иван», дети войны. 
Теория. Быстрота отклика искусства на события жизни. Изображение героизма и 
патриотизма в художественном произведении. 

Методика. Активное использование самостоятельного чтения. Возможна 

организация урока-концерта. 

Итоги 

Герой художественного произведения и автор. 
Тема защиты природы в литературе нашего века. Произведения М. М. Пришвина и 

В. В. Бианки. Книга Б. Андерсена «Простите, где здесь природа?», созданная по 

письмам ребят Дании. 

М.М. Пришвин «Кладовая солнца». Особенности жанра, герои, их 

характеристика, правда Антипыча. 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 

 

7 класс 

РОДЫ И ЖАНРЫ ЛИТЕРАТУРЫ 

Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, лирика, 

драма. Род как исторически сложившаяся разновидность художественных произведений. 

Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. 
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Богатство и разнообразие жанров всех трех родов литературы. Постоянное обновление 

жанров, появление новых и угасание старых, обогащение и слияние жанров. Новое 

содержание и новые формы. 

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Эпос и его жанры. Эпопея. Гомер. «Илиада» и «Одиссея». Герои Троянской войны. 

Обсуждение и повторение материалов урок истории. Освоение особенностей исполнения 

гекзаметра. 

ФОЛЬКЛОР 

Жизнь жанров фольклора. Самые древние и самые молодые жанры. Живые жанры 

устного народного творчества. 

Обстоятельства появления новых жанров. Современная жизнь малых жанров фольклора. 

Судьба школьного фольклора. Драматические произведения фольклора. «Барин». 

Народный театр на подмостках и гуляньях. Народные пьесы на ярмарочных подмостках и 

в обычной избе. Элементы игры в народных пьесах. Былины. Новгородский цикл былин. 

«Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и 

Новгородского цикла былин. «Калевала»- карело- финский мифологический эпос. 

Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и  

праздников. 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Трагедия. Герои и их судьбы. Суждение учеников о  

сюжете и судьбах героев. Сонет. Сонеты Шекспира. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Самые популярные жанры литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. 

Расцвет жанра басни в начале века. Классические жанры русской прозы XIX века: роман, 

повесть, рассказ. Жанры драматургии. Связь жанров. 

Из истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни Эзопа, Лафонтена. 

Русская басня XVIII века. А. П. Сумароков. Расцвет русской басни в начале XIX века. 

Великий баснописец И. А. Крылов. 

Из истории баллады. Истоки жанра баллады. Баллады В. А. Жуковского в современной 

литературе. Баллада в устном народном творчестве, в том числе в школьном фольклоре. 

В. А. Жуковский. «Перчатка», «Светлана». Баллады Жуковского. Трагические 

сюжеты и взыскательность нравственной позиции автора. Легкость стиля в изложении 

событий. «Перчатка». Смелость рыцаря и его чувство собственного достоинства. Герои и 

сюжет в переводах Жуковского и Лермонтова. «Светлана». Сюжет и народные поверья 

(фольклорная основа баллады). Романтический облик героини. Органическая связь 

героини с миром природы. 

А. С. Пушкин. «Элегия», «К портрету Жуковского», «К***», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Туча», «Друзьям», 

«19 октября», «Бесы», «Моя эпитафия». Богатство тематики и разнообразие жанров в 

творчестве А. С. Пушкина. Жанры лирики: послание, элегия, стансы, эпиграмма и др. 

Эмоциональная яркость и совершенство формы лирических произведений поэта. 

Жанры прозы А. С. Пушкина. Повести Белкина. «Барышня-крестьянка». Героиня повести 
– Лиза (Бетси). Автор и его решение вопросов композиции повести. Сюжет и герои. 

Рассказ или повесть? «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного 

героя как художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 
достоинства и чувства достоинства. Трагическое и гуманистическое в повести. 

«Дубровский». Незавершенный роман. Сюжетные особенности незавершенного 

произведения, в котором соединены признаки любовного и социального романа. 

Владимир Дубровский как романтический герой. Маша. Их окружение. Судьба героев. 
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Из истории романа. Расцвет жанра. Богатство вариантов этого жанра. Споры о его роли в 

современной литературе. 

М. Ю. Лермонтов. «Смерть поэта», «Элегия», «Стансы», «Песня», «Романс», 

«Дума», «Молитва», эпиграммы и мадригалы, эпитафия. Различные жанры в творчестве 

поэта; богатство жанров лирики, лироэпические произведения (баллада, поэма). 

Стихотворение «Смерть поэта» и его роль в судьбе поэта. Особенности композиции 

стихотворения. Яркость стилистики, передающей силу чувств автора. 

«Мцыри». Герой поэмы и его исповедь. Необычность сюжета. Особенности пейзажа. 

Совершенство стиха поэта. Рифма в лирике и поэме. 

Н. В. Гоголь. «Ревизор». История создания комедии. Отражение России XIX века в 

сюжете и героях комедии. Сила обличения социального зла в комедии. Городничий и 

чиновники города N. Хлестаков. Знаменитые сцены и знаменитые реплики комедии. 

Женские образы комедии. Мастерство композиции и речевых характеристик. Авторские 

ремарки в пьесе. Гоголь о комедии. «Хлестаковщина». «Сценическая история комедии» 

(театр, кино). Афиша комедии. Особенности отражения действительности в 

драматическом произведении. Структура драматического произведения и образ героя. 

Ремарки в пьесе как один из приемов создания образа. Повесть «Шинель». Образ 

«маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица 

(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире.  

Тщетность этой мечты. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Гуманистический пафос повести. 

И. С. Тургенев. «Свидание», «Стихотворения в прозе». Последние годы 

творчества и последние произведения Тургенева – «стихотворения в прозе». Творческая 

лаборатория писателя и история создания «Стихотворений в прозе». Нравственный пафос 

и художественные особенности этих произведений. 

Н. А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда». Гражданская лирика 

Некрасова. Судьба народа в лирических и лироэпических произведениях. Сюжеты и 

композиция лироэпических произведений Некрасова и их герои. Позиция автора. Стиль, 

отвечающий теме. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил». 

Сатирические сказки писателя. Герои сказок и их сюжеты. Социальная острота и 

художественные особенности сказок. Особенности создания сатирического образа. 

Объяснения авторского названия «Повесть о том…» (почему сказка названа повестью). 

Жанровое определение произведения и его условность. Сюжет сказки-повести. Герои – 

два генерала и один мужик. Сатира и гротеск. Сатира как «гром негодования, гроза духа» 

(В. Г. Белинский). 

Н. С. Лесков. «Левша». Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы Лескова, 

«тонко знающего русский язык и влюбленного в его красоту» (М. Горький). Пафос 

творческого труда в произведении. Герои сказа: Левша, Платов, цари государства 

Российского и чиновники разных рангов.. 

А. П. Чехов. «Хирургия», «Жалобная книга», «Смерть чиновника». 

Юмористические рассказы Чехова. Стремительность развития сюжета «Хирургии». 

Забавный набор реплик, которые характеризуют героев «Жалобной книги». Безудержный 

юмор и жизнелюбие повествования. Сочувствие к забавным героям рассказов. Рассказ 

«Смерть чиновника» как социальная зарисовка. Герои рассказа и их судьба. 

ЛИТЕРАТУРА XX – НАЧАЛА ХХI ВЕКА 

Нравственная проблематика в лирике XX века. Богатство и разнообразие жанров и 

форм стиха. Эпические произведения как основа читательских увлечений. Эпические и 

лирические произведения. Драматургия и читатель. Роль кино и телевидения в 

расширении сферы воздействия литературы. Традиционные жанры и поиски новых 
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жанров в литературе XX века. Связь различных искусств и их влияние на обогащение 

видов и жанров произведений искусства слова. 

Отражение духовных поисков человека XX века в лирике. В. Я. Брюсов «Гимн 

человеку», «Труд»; И. А. Бунин «Изгнание», «У птицы есть гнездо…»; К. Д. Бальмонт 

«Бог создал мир из ничего…»; И. Северянин «Не завидуй другу…»; Р. Киплинг 

«Если…» (перевод С. Я. Маршака), «Заповедь» (перевод М. Лозинского); А. Т. 

Твардовский «Как после мартовских метелей…», «Июль – макушка лета…»; Н. А. 

Заболоцкий «Гроза идет»; Б. Ш. Окуджава «Арбатский романс»; В. С. Высоцкий «Я не 

люблю…»; М. Карим «Европа – Азия» и др. 

М. Горький. «Старуха Изергиль», «Старый Год». Максим горький, его творчество 

и роль в судьбах русской культуры. «Старуха Изергиль» как одно из ранних произведений 

писателя. Сочетание реалистического повествования и легенд о Данко и Ларре. «Легенда 

о Данко» - утверждение подвига во имя людей. Сюжет легенды и его место в 

произведении. Романтический сюжет и романтический образ Данко. Обилие и 

разнообразие произведений эпических жанров в творчестве писателя. Сказка «Старый 

Год» и ее герои. Элементы притчи в жанре сказки. 

В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», «Гимн обеду». «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским» как лироэпическое произведение. Проблема творчества. 

Новаторство Маяковского. Поэт и Солнце. Мир Маяковского – мир гипербол. «Гимн 

обеду». Новое оформление старых жанров. Особенности стиха Маяковского. 

А. П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка- незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности 

М. А. Булгаков. «Ревизор с вышибанием» (новая постановка). Гоголь – любимый 

писатель Булгакова. Связь реального события и сюжета «Ревизора» Гоголя. Участники 

юмористической сценки. «Ревизор с вышибанием» - сатира на злобу дня и на невежество 

героев «новой постановки». Необычная связь эпиграфа с текстом. 

К. Г. Паустовский. Слово о писателе. «Рождение рассказа». Описание процесса 

творчества в рассказе. Главная мысль рассказа- длительность и непредсказуемость пути к 

творчеству. 

Ф. А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические, нравственные и 

экологические проблемы, поднятые писателем в рассказе. Рыжуха и ее диалог с 

рассказчиком-автором. Логика истории и развития связей природы и человека. 

А. В. Вампилов. «Несравненный Наконечников». Водевильное решение проблемы 

выбора призвания. Наконечников, Эдуардов и другие герои. Психологическая точность и 

юмор диалогов. Мастерство ремарок. Серьезные проблемы веселого жанра. Замысел 

незавершенного водевиля. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Великая Отечественная война в художественной литературе. Лирическое 

стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман-эпопея. 

Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий раскрывалась 

тема войны (повторение с привлечением ранее изученных произведений). 

М. А. Шолохов. «Они сражались за Родину» (фрагменты). Сражения в первые 

месяцы войны. Трагические события отступления армии. Эпизоды боев в южных степях 

страны. Стойкость и героизм участников сражений. 

Час мужества. Стихотворения русских поэтов о Великой Отечественной войне. А. 

Ахматова, К. Симонов, А. Твардовский, Д. Самойлов. 
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В. Г. Распутин. «Уроки французского». Трудные годы в жизни страны – военные 

годы. Любознательность юного героя. Душевная теплота учительницы, ее умение помочь 

ученику. Значение названия рассказа. Гуманизм рассказа. 

ФАНТАСТИКА И ДЕТЕКТИВ 

Р. Шекли. «Запах мысли». Жанр рассказа в научно-фантастической литературе. 

Рассказ «Запах мысли». Герой – Лерой Кливи и обитатели планеты З-М- 22. Что помогло 

спастись герою рассказа. виды коммуникаций и телепатия. Особенности юмора в 

фантастическом произведении. 

А. Конан Дойль. «Пляшущие человечки». Конан Дойль и его герой Шерлок Холмс 

в оценке читателей XIX и XX веков. Особенности композиции новеллы. Причины 

творческого долголетия героя новелл Конан Дойля. 

8 класс 

Введение. Художественная литература и время. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества русских классиков. Место 

художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Литература и 

другие виды искусства. Основные литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм. 

Фольклор. История в произведениях фольклора. Русское народное поэтическое 

творчество. Историческая песня, былины и летописи. Отражение жизни народа в 

народных песнях. Народная историческая песня. «Правеж», «Петра Первого узнают в 

шведском городе». Народный театр. «Как француз Москва брал». 

Литература эпохи Возрождения. Мигель де Сервантес Сааведра «Хитроумный идальго 

Дон Кихот Ламанчский». 

Из древнерусской литературы. Историческая личность на страницах произведений 

Древней Руси. Жанр летописи. «Повесть временных лет», «Смерть Олега от своего коня». 

Воинская повесть «Повесть о разорении Рязани Батыем». Житие «Сказание о житии 

Александра Невского». Житие как жанр древнерусской литературы. «Житие Сергия 

Радонежского». Духовный подвиг святого Сергия. Отражение в житии представления о 

нравственном эталоне. 

Литература эпохи Возрождения. Ж.-Б. Мольер – французский актёр и драматург. 

Комедия «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

Европейский классицизм. Основной конфликт пьесы. 

Из литературы 18 века. Классицизм как литературное направление. Идейно- 

художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Д. И. Фонвизин – «сатиры 

смелый властелин». Сатирическая направленность комедии «Недоросль». Идейно- 

тематическое содержание произведения. Тема крепостного права и воспитания в 

произведении. «Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как средства 
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создания образов персонажей. Смысл финала комедии. М.М.Карамзин. «Бедная Лиза». 

Слово о писателе. Сентиментализм. Сентиментальный сюжет повести, её обращенность к 

душевному миру героев. Образ природы и психологические характеристики героев. 

Из литературы 19 века. Проблема человека и времени в произведениях 19 века. Былины 

и их герои в поэзии XIX века. А. К. Толстой «Илья Муромец», «Правда». И.А. Крылов – 

поэт и мудрец. Басня «Волк на псарне», историческая основа. Осмеяние самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. Обращение писателей к универсальным категориям и 

ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и 

любовь, дом и семья, свобода и ответственность. А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге», традиции народной поэзии в создании 

образов «Песни…», смысл противопоставления образов Олега и кудесника. «Полтава» - 

героическая поэма. «Борис Годунов». Конфликт трагедии, нравственные проблемы в 

трагедии. Кавказ в лирике Пушкина. «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Кавказ».  

А.С. Пушкин «Капитанская дочка». История создания произведения. Герои и их 

исторические прототипы. Язык художественного произведения. Гринёв: жизненный путь  

героя. Нравственная оценка его личности. Гринев и Швабрин. Гринев и Савельич. 

Проблема личности и общества. Пугачев и народное восстание в повести. 

Семья капитана Миронова. Маша Миронова – нравственный идеал Пушкина. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. «Песня про купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта 16 века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения героев поэмы. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства. Образ Ивана Грозного. Авторская позиция в поэме. 

Историческая и фольклорная основа повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Проблема 

национального самосознания, веры и гуманизма. Образ Тараса Бульбы, сыновья Тараса. 

Характеристика героев повести. Роль автора в повести. Художественные особенности 

повести, роль пейзажа. 

Мотивы былого в лирике поэтов 19 века. В.А. Жуковский   «Воспоминания», «Песня».  

А.С. Пушкин «Воспоминание», «Стансы», «Анчар». Д. В. Давыдов «Бородинское поле», 

И.И. Козлов «Вечерний звон», Ф.Н. Глинка «Москва», А. Н. Апухтин «Солдатская песня о 

Севастополе». 

А.К. Толстой баллада «Василий Шибанов». Эпоха Ивана Грозного в романе А.К. Толстого 

«Князь Серебряный». Реальные исторические лица и вымысел в романе «Князь 

Серебряный». Народная речь в литературном тексте. 

А. Дюма «Три мушкетера». 
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И.С. Тургенев. Особенности историзма Тургенева. Повесть «Ася». Образ «тургеневской 

девушки» в повести «Ася». Образ русской женщины и проблема женского счастья . 

характеристика героев повести. 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. История создания рассказ «После бала». «После бала». 

Художественное своеобразие рассказа. Контраст как основной художественный прием 

рассказа. Социально-нравственные проблемы рассказа «После бала». Моральная 

ответственность человека за происходящее. Зеркальная композиция. Проблема 

нравственной ответственности каждого за жизнь всех людей. Человек в ситуации 

нравственного выбора. 

Из литературы 20 века. Автор и время на страницах художественных произведений. 

Былины и их герои в поэзии 20 века. И.А. Бунин «На распутье», «Святогор», «Святогор и 

Илья». Былинные герои в поэзии XX века. К.К. Бальмонт «Живая вода», Е.М. Винокуров 

«Богатырь». Образ Петра I в повести   Ю. Тынянова «Восковая фигура». М.М.Зощенко 

«История болезни», «Обезьяний язык». Изображение ходынской трагедии в романе Б. 

Васильева «Утоли моя печали». 

Великая Отечественная война на страницах художественных произедений. В. Быков 

«Обелиск».     Идейно-эмоциональное     содержание     произведения. Нравственная 

проблематика произведения. А. А. Ахматова. «Клятва». «Мужество». А. А. Прокофьев. 

«Москве». К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». А. Т. 

Твардовский. «Рассказ танкиста», Ю. В. Друнина «Зинка», М. А. Дудин. «Здесь грязь, и 

бред, и вши в траншеях...». А. Т. Твардовский «Василий Теркин». История создания 

поэмы. Особенности композиции. Образ главного героя. 

А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...». М. В. Исаковский. Огонек. Б. Ш. 

Окуджава. До свидания, мальчики. Е. М. Винокуров. «В полях за Вислой сонной...». В. С. 

Высоцкий. Штрафные батальоны. Анализ стихотворения. 

Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке» - настоящая повесть о настоящем человеке. 

Л. М. Леонов «Золотая карета». Ответственность человека за свои поступки. Влияние 

войны   на   судьбы   людей. Пьеса «Нашествие». Человек и война. Нравственная 

проблематика пьесы. 

Мотивы былого в литературе 20 века. В. Я. Брюсов «Тени прошлого», 3. Н. Гиппиус «14 

декабря» Н. С. Гумилев «Старина», Про память». Влияние истории страны на творчество 
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поэтов. В. Я. Брюсов «Тени прошлого», 3. Н. Гиппиус «14 декабря» Н. С. Гумилев 

«Старина», Про память». Влияние истории страны на творчество поэтов. А.С.Грин «Алые 

паруса». Автор и его герои. Победа романтической мечты над жестокой реальностью 

жизни. «Алые паруса» как символ воплощения мечты. 

К. Г. Паустовский – мастер художественного слова. Слово о писателе. Рассказ 

«Телеграмма». Система образов. 

Особенности проблематики рассказа «Телеграмма». «Пока не стало поздно…» 

В.П. Астафьев. Слово о писателе. Человек и война в творчестве. Рассказ «Фотография, на 

которой меня нет». Проблематика рассказа. 

Проза о подростках и для подростков последних десятилетий. Е. Мурашова «Одно чудо на 

всю жизнь», «Класс коррекции». «Только в книжках добро и зло делятся в пространстве. 

На самом деле граница проходит внутри. Внутри каждого человека. И каждый из людей  

сражается сам с собой…». Отзыв почитанной книге. 

Из зарубежной литературы. Ж.Г. Байрон «Душа моя мрачна…». Своеобразие 

романтической поэзии Байрона., В. Шекспир «Ромео и Джульетта» (1594 – 1595). 

Р. Брэдбери «Все лето в один день». Роль сюжета в раскрытии нравственных проблем. 

9 класс 

Введение 

Литература и ее роль в жизни человека. Шедевры русской литературы. Место 

художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику русской литературы, ее гуманизм. 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

Мировое значение русской литературы. Художественная литература как искусство слова. 

Из древнерусской литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве».История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова…» для русской литературы  

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из русской литературы 18 века 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр   Николаевич   Радищев.   Слово   о   писателе.   «Путешествие из 

Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. 

Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр 

путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. 

Теория литературы. Жанр путешествия. 
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Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Литература русского романтизма первой четверти 19 века 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред- 

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Литература первой половины 19 века 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров.«Мильон 

терзаний»).Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — 

от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко- 

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Литературный процесс второй половины 19-20 века 

Ф.И. Тютчев «Молчи, скрывайся и таи…», «Умом Россию не понять…»; А.А. Фет 

«Шёпот, робкое дыханье…», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…», Поэзия 2-й 

половины 19 века: А.Н. Майков, А.К. Толстой (1-2 стих.), 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик    Митя    —    положительные 

герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
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И.С. Тургенев. Личность судьба, творчество. Повесть «Первая любовь». История юбви 

как основа сюжета. Психологизм и лиризм Тургенева. Образ героя-повествователя. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт 

героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска».  

Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

Литература народов России. Лирика Габдуллы Тукая. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Максим Горький. Судьба писателя и его ранее творчество. Автобиографическая 

трилогия «Мои университеты». 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру- 

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 
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Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. Рассказ «Как жаль».  

Тема судьбы человека в тоталитарном обществе. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека…», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей…», «О доблестях, о подвигах, о славе…». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер…», «Той ты, Русь моя родная…», «Край ты мой заброшенный…», 

«Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…». Тема любви в лирике 

поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. 

Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий…», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «С большою нежностью — 

потому…», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, 

о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не   ищу   гармонии   в   природе…»,   «Где-то   в   поле   возле   Магадана…», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные   произведения    из    книг    «Четки»,    «Белая    стая»,    «Вечер», 

«Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест…».Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 
предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах 

о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки 

из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков. А.С. Пушкин «Певец», М.Ю. 

Лермонтов «Отчего», В. Сологуб «Серенада», Н. Некрасов «Тройка», Е.А. Баратынский 

«Разуверение», Ф. Тютчев «К.Б.» А.К. Толстой «Средь шумного бала», А. Фет «Я тебе 

ничего не скажу», А.А. Сурков «Бьётся в тесной печурке огонь», К. Симонов «Жди меня, 

и я вернусь», Н. Заболоцкий «Признание». 
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Поэзия 2-й половины 20 века (3-4 стихотворения по выбору): Е.А. Евтушенко, 

А.А. Вознесенский, Н.М. Рубцов, Б.Ш. Окуджава, В.С.Высоцкий, И.А.Бродский, и др. 

Авторская песня. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить…». Любовь 

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 

высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом 

поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...» Поэтическое творчество и 

поэтические заслуги стихотворцев. Традиции оды Горация в русской поэзии. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в 

его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой ли- 

тературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн   Вольфганг    Гете.    Краткие    сведения    о    жизни    и    творчестве    Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:«Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Проти- 

востояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски 

Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — 

ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества 

и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…», «»Во глубине сибирских руд…» 



388 
 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии… 

Поэма «Цыганы».   Герои   поэмы.   Мир   европейский,   цивилизованный   и   мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от- 

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне- 

гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика 

начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Узник», «Тучи», «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», 

«Молитва», «И скучно и грустно», «Пророк», «Родина», «Как часто пёстрою толпою 

окружён…», «Смерть Поэта», «Дума», «Поэт», «Нет, не тебя так пылко я люблю…». 

Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на- 

чальные представления). 

Николай Васильевич Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя.  Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — 

от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко- 

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Литературный процесс второй половины 19-20 века 
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Ф.И. Тютчев «Молчи, скрывайся и таи…», «Умом Россию не понять…»; А.А. Фет 

«Шёпот, робкое дыханье…», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…», Поэзия 2-й 

половины 19 века: А.Н. Майков, А.К. Толстой (1-2 стих.), 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик    Митя    —    положительные 

герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

И.С. Тургенев. Личность судьба, творчество. Повесть «Первая любовь». История юбви 

как основа сюжета. Психологизм и лиризм Тургенева. Образ героя-повествователя. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт 

героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска».  

Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

Литература народов России. Лирика Габдуллы Тукая. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Максим Горький. Судьба писателя и его ранее творчество. Автобиографическая 

трилогия «Мои университеты». 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 
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основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру- 

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. Рассказ «Как жаль».  

Тема судьбы человека в тоталитарном обществе. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека…», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей…», «О доблестях, о подвигах, о славе…». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 
Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер…», «Той ты, Русь моя родная…», «Край ты мой заброшенный…», 

«Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…». Тема любви в лирике 

поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. 

Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий…», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «С большою нежностью — 

потому…», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, 

о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не   ищу   гармонии   в   природе…»,   «Где-то   в   поле   возле   Магадана…», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные   произведения    из    книг    «Четки»,    «Белая    стая»,    «Вечер», 

«Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 
тяжелый крест…».Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 
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предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах 

о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки 

из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков. А.С. Пушкин «Певец», М.Ю. 

Лермонтов «Отчего», В. Сологуб «Серенада», Н. Некрасов «Тройка», Е.А. Баратынский 

«Разуверение», Ф. Тютчев «К.Б.» А.К. Толстой «Средь шумного бала», А. Фет «Я тебе 

ничего не скажу», А.А. Сурков «Бьётся в тесной печурке огонь», К. Симонов «Жди меня, 

и я вернусь», Н. Заболоцкий «Признание». 

Поэзия 2-й половины 20 века (3-4 стихотворения по выбору): Е.А. Евтушенко, 

А.А. Вознесенский, Н.М. Рубцов, Б.Ш. Окуджава, В.С.Высоцкий, И.А.Бродский, и др. 

Авторская песня. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить…». Любовь 

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 

высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом 

поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...» Поэтическое творчество и 

поэтические заслуги стихотворцев. Традиции оды Горация в русской поэзии. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в 

его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой ли- 

тературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн   Вольфганг    Гете.    Краткие    сведения    о    жизни    и    творчестве    Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:«Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Проти- 

востояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски 

Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — 
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ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества 

и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

2.2.2.3. Родной язык (татарский язык, русский язык) 

2.2.2.3.1. Основное содержание учебного предмета родной (татарский) язык 

(начальный уровень) 

Содержание учебного предмета отбирается с учетом интересов учащихся в 

соответствии с их возрастными особенностями, потребностей общения, 

психофизиологических возможностей; служит развитию универсальных учебных 

действий и формированию личностных ценностей. Оно состоит из следующих тем: 

1. Школьная жизнь. Учѐба. Правила успешной учѐбы. Учебные 
принадлежности. Мир книг. В библиотеке. Интернет. Проблема самообразования. 

2. Я – помощник в домашних делах. Домашние дела. Помощь 

старшим, родителям. Покупки в магазине. Участие в домашних делах. Оценивание 

человеческих поступков. Похвала за добрые дела. 

3. Мои друзья, мои ровесники. Мой самый близкий друг. Отдых с 

друзьями. Настоящая дружба. Правила общения и дружбы с ровесниками. Участие 

подростков в полезном труде. 

4. Отдых. Свободное время. Любимые занятия. Различные способы 

виртуального общения. Места отдыха (кино, театр, парк, кафе и т.д.) Путешествия. 

5. Старшие и мы. Взаимоотношения старших и младших в семье. 

Умение просить разрешение. Уважительное отношение к старшим. 

6. Праздники. Поздравление с праздником. В гостях. Любимые блюда. 

Правила поведения за столом. День рождения. Национальные праздники. 

Национальные блюда. 

7. Спорт и здоровье. Правила здорового образа жизни. Зимние и 

летние виды спорта. Любимый вид спорта. Спорт и отдых. Современные 

спортивные сооружения. Знаменитые татарские спортсмены. Международный 

спорт. 

8. Природа и мы. Природа Татарстана. Времена года. Охрана природы. 

Экологические проблемы. Человек и окружающая среда. Наши четвероногие и 

пернатые друзья. 

9. Республика Татарстан. Географическое положение, население, 

климат Татарстана. Животный и растительный мир Татарстана. Жизнь в городе и в 

селе. Транспорт. 

Достижения Республики Татарстан. Народы, проживающие в Татарстане. Казань – 

столица Татарстана. Культура и искусство татарского народа. Татарстан в годы 

Великой Отечественной войны. 

10. Выбор профессии. Проблема выбора профессии. 

Новые профессии. 

Потребность в профессиях на рынке труда. Учебные заведения. 

Лингвистические знания и навыки 

Лексическая сторона речи 

Активные лексические единицы в пределах тем общения, предусмотренных 

программой (до 1000 слов). Простые устойчивые выражения. Общая лексика для 

татарского и русского языков. Заимствованные слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Способы словообразования: производные, парные, сложные и 
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составные слова. Наиболее продуктивные словообразовательные аффиксы. 

Многозначные слова. Образцы татарского речевого этикета – клише (обращение, 

выражение просьбы, предложение, отказ от предложения, извинение, выражение 

желания, согласие, несогласие, выражение удивления, выражение недовольства, 

выражение благодарности и уважения). 

Грамматическая сторона речи 

Активные разряды самостоятельных частей речи. 

Имя существительное. 

Нарицательные и собственные имена существительные. Изменение 

существительных по падежам и принадлежности. Порядок присоединения 

аффиксов к существительным. 

Имя прилагательное. Основная, сравнительная, превосходная степени 

прилагательных. Производные прилагательные. 

Числительное. Количественные и порядковые числительные (до 1000). 
Наречие. Разряды наречий: наречия образа действия (тиз, акрын, җәяү), 

меры и степени (күп, аз, бераз), сравнения-уподобления (татарча, русча, 

зурларча), времени (иртәгә, бүген, җәен, кичен), места (анда, еракта, уңга, сулга). 

Местоимение. Личные, вопросительные, указательные (бу, әнә, теге, менә), 

определительные (барлык, бөтен, үз, һәр), неопределенные (әллә кем, әллә нинди, 

ниндидер), отрицательные (беркем, бернәрсә, һичкем) местоимения. 

Глагол. Изъявительное наклонение. Настоящее, прошедшее определенное, 

прошедшее неопределенное, будущее определенное, будущее неопределенное 

время глагола. Спряжение глагола в утвердительной и отрицательной формах. 

Повелительное наклонение. Формы 2 и 3 лица ед. и мн.числа глагола 

повелительного наклонения. Особенности ударения в глаголах повелительного 

наклонения. 

Желательное наклонение. Формы 1 лица ед. и мн. числа глаголов 

желательного наклонения. 

Условное наклонение. Спряжение глаголов условного наклонения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

Аналитические глаголы, выражающие начало, продолжение, завершение 

действия (укый башлады, укып тора, укып бетерде); аналитические формы, 

выражающие желание (барасым килә), возможность/невозможность (бара алам, 

бара алмыйм). 

Имя действия. 

Инфинитив с модальными словами (кирәк (түгел), тиеш (түгел), ярый 

(ярамый). 
Причастие. Формы причастий настоящего, прошедшего времени:-учы/-үче; - 

а/-ә,-ый/-и торган; -ган/-гән,-кан/-кән. 

Деепричастие. Формы деепричастий на -ып/-еп/-п; -гач/-гәч, -кач/-кәч; - 

ганчы/-гәнче, канчы/-кәнче. 

Служебные части речи. 

Послелоги: белән, турында, өчен, кебек кадәр, соң, аша. Употребление 

послелогов с существительными и местоимениями. 

Послеложные слова: алдында, артында, астында, өстендә, эчендә, янында. 

Функции послелогов и послеложных слов в предложении. 

Союзы. Собирательные союзы: һәм, да – дә, та – тә; противительные союзы: 

ләкин, тик, әмма, ә; подчинительные союзы: чөнки, әгәр. 

Частицы: ( -мы/-ме, бик, түгел, тагын, әле, -чы/-че, гына/генә, кына/кенә), их 

правописание. 
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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. 

Сложноподчиненные предложения времени, образованные с помощью парных 

относительных слов: кайчан-шунда (шул вакытта, шул чагында); синтетический 

тип придаточного времени, образованного с помощью форм деепричастия с 

аффиксами:-гач/-гәч, -ганчы/-гәнче; аналитический тип придаточного места, 

образованного с помощью парных относительных слов кайда-шунда, кая-шунда, 

кайдан-шуннан; аналитический тип придаточного цели, образованного с помощью 

одинарного относительного слова шуның өчен; синтетический тип придаточного 

причины, образованного с помощью послелога өчен; аналитический тип 

придаточного причины, образованного с помощью одинарных относительных слов 

шуңа күрә, шул сәбәпле; синтетический тип придаточного условия, образованного с 

помощью глаголов условного наклонения с аффиксом -са/-сә; синтетический тип 

придаточного уступки, образованного с помощью глаголов уступительной 

модальности. 

2.2.2.3.2. Основное содержание учебного предмета родной (татарский) язык 

(базовый уровень) 

Структура программы отражает основную направленность родного 

(татарского) языка на формирование и развитие коммуникативной, 

лингвистической и культуроведческой компетенций. В ней имеются три 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• 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 содержательная линия представлена в разделах «Речевое общение», 

«Речевая деятельность», «Функциональные разновидности языка», «Культура 

речи». 

Вторая содержательная линия включает разделы «Фонетика», «Орфоэпия», 

«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация», «Стилистика». 
Третья содержательная линия представлена в разделе «Язык и культура», в 

котором изучаются отражение в языке культуры и истории татарского народа, его 

место и связь с другими народами, живущими в России; нормы и особенности 

татарской разговорной речи; татарский речевой этикет. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие 

коммуникативной компетенции 

Речевое общение. Разновидности речевого общения: неопосредованное и 

опосредованное, устное и письменное, диалогическое и монологическое и их 

особенности.Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная, 

официально-деловая.Ситуация речевого общения и ее компоненты: участники и 

обстоятельства, речевого общения; личное и неличное, официальное и 

неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами 
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речевого поведения в типичных учебных ситуациях и во внеклассной работе. 

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. 

Речевая деятельность.Речь как деятельность. Виды речевой деятельности и их 

особенности. Чтение: культура работы с книгой и другими источниками 

информации, включая СМИ и ресурсы Интернет, приемы работы с ними. 

Овладение различными видами чтения. 

Аудирование: понимание коммуникативных целей говорящего, понимание на 

слух различных текстов, установление смысловых частей текста и определение их 

связей. 

Говорение.Продуцирование устных монологических высказываний на различные 

темы. Участие в диалогах. 

Письмо. Умение передавать содержание прослушанного или прочитанного текста 

в письменной форме. Создание собственных письменных высказываний на 

различные темы. 

Написание сочинений, отзывов и рецензий. 

Текст как продукт речевой деятельности. Его смысловая и композиционная 

целостность. Тема, основная мысль текста. Различные функциональные типы 

речи: описание, повествование, рассуждение. Анализ текста (его темы, основной 

мысли, принадлежности определенному стилю). 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные 

стили и их жанры. 

Культура речи. Понятие о культуре речи, основные ее составляющие. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие 

лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Фонетика. Орфоэпия. Фонетика как раздел науки о языке. Гласные и согласные 

звуки. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел науки о языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения. Фонетический анализ слов. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Орфоэпические словари и их 

использование в повседневной жизни. 

Графика. Графика как раздел науки о языке. Звуки и буквы.Соотношение звука и 

буквы. Знание алфавита. 

Морфемика и словообразование. Морфемика и словообразование как разделы 

науки о языке. Корень слова. Однокоренные слова. Особенности словообразования 

различных частей речи. Основные способы образования слов: образование слов с 

помощью морфем; сложение как способ словообразования; переход слова из одной 

части речи в другую как один из способов образования слов и т.д. Усвоение 

морфемы как минимальной значимой единицы языка, ее значение в образовании 

новых слов и форм. Определение способов образования слов. Использование 

различных словарей (словообразовательных, этимологических). 

Лексикология и фразеология. Лексикология как раздел науки о языке. Слово – 

основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Толковый словарь 

татарского языка. Синонимы, антонимы и омонимы родного языка. Словари 

синонимов и антонимов. Исконно татарские и заимствованные слова. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. 

Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы, сленг. Активная и пассивная 

лексика. Устаревшие слова и неологизмы. Неологизмы. Фразеология как раздел 

науки о языке. Фразеологизмы. Словарь фразеологизмов. Употребление слова в 
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точном соответствии с его лексическим значением. Лексический анализ слова. 

Использование различных словарей. 

Морфология. Морфология как раздел науки о языке. Система частей речи в 

татарском языке. Принципы выделения частей речи. Самостоятельные части речи: 

имя существительное, имя прилагательное, наречие, имя числительное, 

местоимение, глагол, звукоподражательные слова. Предикативные слова. 

Модальные части речи: частицы, междометия, модальные слова. 

Служебные части речи: предлоги и союзы. Определение принадлежности слова к 

определенной части речи по его лексико-грамматическому значению, 

морфологическим и синтаксическим признакам. Морфологический анализ частей 

речи. 

Синтаксис. Синтаксис как раздел науки о языке. Словосочетание и предложение 

как единицы синтаксиса. Основные виды словосочетаний, типы связи главного и 

зависимого слова в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания. 

Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения. 

Однородные члены предложения. Предложения с обособленными членами. Виды 

простого предложения: односоставные и двусоставные предложения, 

распространенные и нераспространенные, полные и неполные, утвердительные и 

отрицательные предложения. Виды сложных предложений: сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Союзные и бессоюзные сложносочиненные 

предложения. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Виды сложноподчиненных предложений по структуре и значению. Прямая и 

косвенная речь. Синтаксический анализ различным словосочетаниям и 

предложениям, правильное использование их в речи. Использование 

синтаксической синонимии для усиления выразительности речи. 

Орфография и пунктуация. Орфография как система правил правописания. 

Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов. Употребление строчной и прописной букв. Правила 

переноса. Использование орфографических словарей. Пунктуация как система 

правил правописания. Знаки препинания, их функции. Знаки препинания в простых 

и сложных предложениях. Знаки препинания в предложениях с прямой речью, 

диалогах и при цитатах. Развитие на уроках родного языка орфографических и 

пунктуационных способностей учащихся. Осознание их важности при устной и 

письменной речи. Употребление орфографических словарей и другой справочной 

литературы при развитии орфографических и пунктуационных способностей 

учащихся. 

Стилистика. Стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, 

художественный, публицистический) и их особенности. Умение выступать перед 

аудиторией: выбор темы, определение цели и задач; учет круга интересов 

слушателей при выборе выразительных средств. Особенности устной и 

письменной речи. Работа с текстами разных жанров и стилей. 

Перевод текстов с татарского языка на русский. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие культуроведческой 

компетенции. Язык и культура. Отражение в языке культуры и истории татарского 

народа, его место и связь с другими народами, живущими в России. Нормы и 

особенности татарской разговорной речи. Татарский речевой этикет. Выявление 

национально-культурных единиц родного языка в произведениях фольклора, в 

художественной литературе и исторических текстах, объяснение их значений 

посредством лингвистических словарей.Использование норм татарской 

разговорной речи в повседневной жизни: в учебе и во внеклассной работе. 

2.2.2.3.3. Основное содержание учебного предмета родной (русский) язык 
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По годам обучения содержание программы по родному (русскому) языку на 

уровень основого общего образования структурировано следующим образом: 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова,обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта (национальную одежду,пищу,игры,народные танцы 

и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика 

числа,цвета и т.п.),народно-поэтические символы. 

Краткая история русской письменности.Создание славянского алфавита. 
Особенности русской интонации,темпа речи по сравнению с другими 

языками.Особенности жестов и мимики в русской речи,отражение их в устойчивых 

выражениях (фразеологизмах) (надуть щѐки,вытягивать шею.всплеснуть руками и 

др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, 

земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их 

национальнокультурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определѐнных наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; 

сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., 

лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для 

русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются 

как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. 

Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и 

поговорок, и имеющие в силу этого определѐнную стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи 

Речь правильная и речь хорошая. Составление памятки «Говори правильно» 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты 

произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Орфоэпические нормы языка. Овладение нормами. Освоение орфоэпического 

минимума 

Ударение в именах существительных. Ударение в именах 

прилагательных. Постоянное и подвижное ударение в именах 

существительных; именах прилагательных. 

Лексическая стилистика. Лексические нормы языка 

1. Смысловая точность речи 

2.Лексическая сочетаемость 

3. Использование в речи синонимов. Типы лексических синонимов. 

Стилистическая функция синонимов. Ошибки, связанные с 

употреблением синонимов в речи 
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4. Использование в речи антонимов. Стилистическая функция антонимов. Ошибки, 

связанные с употреблением антонимов в речи 

5. Лексические образные средства: эпитет, сравнение, метафора 

6.Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных в 

современном русском литературном языке 

Стилистика частей речи. Грамматические нормы литературного 

языка в области употребления частей речи. Нормы употребления 

частей речи 1.Стилистика существительного. Стилистическое 

использование существительных. Стилистическая характеристика 

категории рода. Варианты форм именительного падежа. Варианты форм 

родительного падежа. Варианты форм предложного падежа. Секрет 

одушевлѐнных существительных. Стилистическая характеристика 

категории числа. Значение форм единственного и множественного числа. 

Устаревшие формы множественного числа. Особенности употребления 

несклоняемых существительных и речи существительных общего рода. 

Устранение морфолого-стилистических ошибок при употреблении имен 

существительных. 

2. Роль существительного в тексте с учетом их принадлежности к текстам 

разных типов речи. 

3. Стилистика прилагательных. Стилистическое использование прилагательных. 
Стилистическая оценка кратких прилагательных. 

4. Нормы употребления прилагательных. Стилистические недочѐты в 

употреблении форм степеней сравнения имѐн прилагательных. 

Устранение морфологостилистических ошибок при употреблении имен 
прилагательных. 

Синтаксическая стилистика. Грамматические нормы литературного 

языка в области построения словосочетаний и предложений 
1.Стилистическое использование порядка слов в предложении 

2.Стилистические особенности использования прямой речи 

3. Синтаксические средства выразительности: анафора, эпифора, 

параллеллизм Речевой этикет Правила речевого этикета: нормы и 

традиции. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском 

речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском 

языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных 

имѐн, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель 

степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. Употребление формы «он» 

Раздел 3. Речь.Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и 

богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), 

способы тренировки 

(скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и 

диалог Текст как единица языка и речи. 

Структура текста. Нормы в области построения текста. Стилистическая 

правка текста 

Функциональные разновидности языка 
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Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как 

жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное ). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический 

стиль.. Девиз, слоган. Язык художественной литературы. Литературная 

сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. Общения 

6 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 
(старославянского) языка в развитии русского языка. 

Диалекты как часть народной культуры. Лексические заимствования как 

результат взаимодействия национальных культур. Национально-культурная 

специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. 

Раздел 2. Культура речи 

Орфоэпические нормы языка. Овладение 

нормами. Освоение орфоэпического минимума 

Ударение в глаголах. Ударение в местоимениях 

Лексическая стилистика. Лексические нормы 

языка 

.Использование в речи многозначных слов и омонимов. Омонимы, 

омоформы, омофоны и омографы. Стилистические функции 

многозначности. Ошибки, связанные с употреблением в речи многозначных 

слов и омонимов 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

. Стилистика частей речи. Грамматические нормы 

литературного языка в области употребления частей речи. 

Нормы употребления частей речи. 

2. Стилистика глагола. Стилистическое использование глагола. 

Различные формы инфинитива. Стилистическая характеристика 

времени глагола. Стилистическая характеристика вида глагола. 

Выбор видо-временных форм глагола. Устранение морфолого- 

стилистических ошибок при употреблении глаголов. 

3. Стилистика местоимения. Стилистическое использование 

местоимений. Устранение морфолого –стилистических ошибок 

при употреблении местоимения. 

4. Ошибки в употреблении количественных числительных 

(неправильное склонение, ошибка в выборе падежной формы 

существительного в количественно-именном сочетании). Ошибки 

в употреблении порядковых числительных. 

Синтаксическая стилистика. Грамматические нормы литературного 

языка в области построения словосочетаний и предложений 

1.Стилистичекое использование разных типов простых предложений 

2.Стилистическое использование обращений 

3.Синтаксические средства выразительности: антитеза, оксюморон, 

градация 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого 

этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 

речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 

отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение 
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понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета 

в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. 

Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь.Речевая деятельность. 

Текст Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 
этапы работы. Текст как единица языка и речи. 

Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, 

пояснение. 

Стилистика текста. Структура текста. Нормы в области построения 

текста. Стилистическая правка текста 

1. Правила построения текста 

2.Составление плана текста 

3.Стилистическая правка текста 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное 

сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного 

сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные 

виды ответов: ответ-анализ, ответобобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в 

разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная 

презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

7 класс 

Раздел1. Язык и культура 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития 

языка с историей общества. 

Раздел 2.Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа 

висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм 



401 
 

(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча. 

 

8 класс 

 

Раздел 1. Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 
публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 
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произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и 

щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

9 класс 

Раздел1. Язык и культура 
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Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национальноисторическая значимость. 

Активные процессы в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса 
заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 
связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 
косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 

нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические 

нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение 

в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 
диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 
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Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

 

2.2.2.4. Родная (татарская, русская) литература 

2.2.2.4.1. Основное содержание учебного предмета «Родная (татарская) 

литература» 

(начальный уровень) 

1. Борын-борын заманда. Халык авыз иҗаты: фольклор жанрлары – 

халык әкиятләре. / В давние времена. Устное народное творчество: 

жанры фольклора – народные сказки. 

В давние времена. Устное народное 

творчество: жанры фольклора - 

народные сказки. 

Устное народное творчество – духовное 

наследие народов. Изображение в них 

национального мировоззрения и 

менталитета. Система образов в 

произведениях фольклора. Поэтические 

особенности: сравнения, олицетворения, 

метафоричность, аллегоричность. Сказки, 

их виды. Герои сказок. Поэтические 

особенности народных сказок. Отражение 

психологии и идеалов народов в сказках. 

Татарские народные сказки «Ак бүре» 

/»Белый волк», «Ҿч кыз» 

/«Три сестры», «Куркак юлдаш» 

/«Трусливый спутник» (или «Башмак»/ 

«Башмачки», 

«Абзар ясаучы төлке» /«Лисица-мастерица» 
на выбор) 

Иметь представление об устном 

народном творчестве вообще, и о 

татарском фольклоре в частности. 

Понимать особенности произведений 

фольклора. Уметь пересказывать 

сказки 

«Ак бүре» / «Белый волк», «Ҿч кыз» 

/«Три сестры», «Куркак юлдаш» 

/«Трусливый спутник» (или «Башмак»/ 

«Башмачки», «Абзар ясаучы төлке» 

/«Лисица-мастерица» на выбор). 

2. Әдәби әкиятләр. / Литературные сказки. 
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Литературные сказки. 

Созвучность и различия татарского 

народного устного творчества и 

фольклора других народов. Связь 

татарской литературы с фольклором. 

Изучение сказки К.Насыри «Патша 

белҽн карт» / «Падишах и старик». 

Усвоение термина литературный герой. 

Художественный вымысел 

литературной сказки Г. Тукая «Су 

анасы» / «Водяная». Поэтические 

особенности сказки – поэмы. Картина 

Б.Альменова «Водяная». 

Фольклорное начало в произведении 

Т.Миннуллина «Гафият турында 

ҽкият», / 

«Сказка о Гафияте». О кукольном театре 

«Ҽкият» в Казани. 

Выразительное чтение сказок. 

Выявление фольклорных мотивов, 

образов в литературной сказке. 

Определение отличия сказки от 

фантастических произведений. 

Ознакомление со сказкой К.Насыри. 

Оценка поведения падишаха и 

старика. Анализ образа мудрого 

старика. 

Выявление фольклорных 

традиций в литературной сказке. 

Сравнение тукаевского текста с 

одноименным мультфильмом. 

Выучить наизусть отрывок из 

поэмы. 

Ознакомление культурными 

учреждениями. Кукольный театр. 

Поисковая работа учащихся. 

Выполнение проектной работы. 

Различия образов рассказчика и 

повествователя, мифических героев 

эпических произведений. 

Метафорическая природа 

художественного образа, его 

обобщающее значение и наличие 

оценочного значения в словесном 

образе. Умение выявлять разные виды 

художественных образов (образ 

человека, образ природы, образ времени 

года, образ 

животного, образ события, 

образ предмета). 

3. Мәгърифәт баскычлары. / Система образования у татар. 

Система образования у татар.

 Медресе 

«Мухаммадия», Казанскаяучительская 

школа, 

Ознакомление с аналитическими 

тек 

Закрепление знаний и 

об образовательной 
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Казанский университет. Ознакомление с 

художественным произведением 

«Мҿгаллим» / 

«Учитель» Г. Исхаки. Авторский идеал. 
Лирический герой Дардеменда:стихотворение 

«Кил, ҿйрҽн» /«Иди, научись» Содержание 

лирического текста, изображение поэтом 
чувств- переживаний. Символические образы в 

произведении. Жизнь и творчество 

Дардеменда. 

системы у татар. Составить рассказ 

об учительских династиях. 

Пересказывать содержание 

художественного произведения, 

максимально используя 

характерные для стиля писателя 

слова, выражения. Иметь 

представление о движении 

просвитетельства. 

Отличать стихотворную речь 

от прозаической. 

Ознакомление с отрывком из 

драмы Г.Исхаки 

«Учитель», стихотворением 

Дардеменда «Иди, научись». Их 

интерпретация, элементы 

анализа. 

4. Балачак. / Детство. 
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Детство. 

Г.Тукай. Автобиографическая повесть 

«Исемдҽ калганнар» / «Оставшиеся в 

памяти». Анализ образа 

повествователя: маленький Апуш и 
поэт Габдулла. 

Содержание произведения. Образ 

Тукая в изобразительном 

искусстве и литературе. 

Ознакомление с картиной Х. Казакова 

«Маленький Апуш», рассказом Р.Батуллы 
«Тукай-Апуш», путешествие в музей 

Тукая в деревне Кырлай Арского района 

РТ Ознакомление с рассказом И. Гази 

«Ильдус». Изображение детской шалости. 

Метафоричность произведения, ирония 

автора. Современная детская 

периодическая печать – журнал «Салават 

күпере» / «Радуга». 

Пересказ произведения. Рассказать 

по плану. 

Находить созвучие между 

произведениями и автобиграфической 

повестью Г.Тукая 

«Оставшиеся в памяти». Судьба 

портрета поэта. Анализировать рассказ 

Р. Батуллы 

«Тукай – 

Апуш». Авторский идеал. На 

материале рассказа 

И. Гази определение особенностей 

художественного мира, сюжета, 

проблематики и тематики 

произведений, адресованных детям. 

5. Туган ил өчен! / За Родину! 

За Родину. 

Жизнь и творчество Г.Кутуя. 

Ознакомление с фантастическим 

произведением «Рҿстҽм маҗаралары» / 

«Приключения Рустема». 

Изображение военных будней, храбрость 

главного героя. Переплетение 

реальности и фантастики. Усвоить 

литературоведческий термин 

«сравнение». Жизнь и творчество 

М.Джалиля. Изучение стихотворения 

«Сагыну» / «Тоска», ( на выбор «Соңгы 

җыр» 

/ «Последняя песня»), либретто «Алтынчеч» / 
«Золотоволосая». Ознакомление с 

биографией композитора 

Н.Джиганова и исполнительницы главной 

арии М.Булатовой. Татарский 

государственный академический театр 

оперы и балета имени М.Джалиля. 

Искусствоведческие термины: либретто, 

опера, ария. Жизнь и творчество Ф.Карима. 

Изображение поэтом суровых условий 

войны в стихотворениях «Кыр казы» / 

«Дикая гусь», ( на выбор «Сөйләр сүзләр 

бик күп алар...» / 

Обобщающий анализ повести

 Г.Ку Характеристика 

героев. Подготовить сообщение о 

героизме людей во время ВОВ. 

Характеризовать ритмические 

особенности произведений 

М.Джалиля, выразительное чтение. 

Соотносить образы лирического 

героя и поэта. 

Особенности сюжета «Алтынчеч». 

Вымысел автора. Сценическая 

судьба оперы М.Джалиля 

«Алтынчеч». 

Выразительное чтение 

стихотворений. Выучить наизусть 

отрывок. Работа над ритмом, рифмой 

стихотворений. 

Воспитание патриотических 

чувств у детей. 

Анализ, интерпретация стихотворений 

Ф. Карима «Кыр казы» / «Дикий гусь», 

( или «Сҿйлҽр сүзлҽр бик күп алар...» / 

«Много слов не высказано…»), 

баллады Ш. Галиева «Аталыуллы 

солдатлар» / 

«Отец и сын солдаты». Изображение 

суровых условий войны в рамках 

одной 
семьи. Трагическое и героическое в 
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«Много слов не высказано…») . 

Привитие чувства долга перед Родиной. 

Творчество Ш.Галиева. Изучение баллады 

«Аталы-уллы солдатлар» / «Отец и 

сын солдаты». Литературоведческий 

термин 

«баллада». Тест. 

Проектная работа «Никто не забыт, ничто 

не забыто!» 

произведении. Посковая 

деятельность, проектная работа. 
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6. Бәхет кайда була? / Где живет счастье? 

Где живет счастье? 

Жизнь и творчество Н.Давли. Изучение 

его стихотворений «Бҽхет кайда була?» / 

«Где живет счастье?», (на выбор «Мин 

җирдҽ калам» / «Я остаюсь на Земле»). 

Беседа о смысле жизни. 

Жизнь и творчество Ф.Хусни. Усвоение 

сюжета рассказа «Чыбыркы» / «Кнут» 

Ф.Хусни. Олицетворение, 

метафоричность, 

символический смысл произведения. 

Тема, идея произведения. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Работа над ритмом, 

рифмой стихотворений. Воспитание 

патриотических чувств у детей. 

Анализ, интерпретация стихотворений 

Н.Давли. Изображение образа 

мальчика в рассказе «Чыбыркы» / 

«Кнут» Ф.Хусни. Анализ, 

интерпретация произведения. 

Поисковая деятельность 

7. Кеше – табигать баласы. / Человек – частица природы. 

Человек – частица природы. 

Жизнь и творчество Р.Файзуллина. 

Изучение стихотворения «Табигать 

кочагында»/ «В объятиях природы». 

Бережное отношение к природе. 

Жизнь и творчество М. Агълямова. 

Эстетический идеал поэта в 

стихотворении 

«Матурлык минем белҽн» / «Красота 

всегда со мной». ( на выбор: изучение 

отрывка баллады «Җир-Ана, кояш һәм 
башкалар» / 

«Мать Земля, солнце и другие» 

М.Агълямова). Олицетворение. 

Жизнь и творчество И.И. 

Шишкина. 

Развитие речи: картина И.И.Шишкина 

«Утро в сосновом лесу». Тест. Проектная 

работа 
«Моя прекрасная Родина». 

Выразительное чтение 

стихотворения, анализ. 

Экологическое воспитание 

средствами литературы. 

Работа над картиной. Контроль знаний – 

тест. Проектная деятельность учащихся 

на тему: «Моя прекрасная Родина». 

8. Юмор. 

Юмор. 

Изучение рассказов «Пирамида» Л. Лерона, 

«Зульфия + я» А. Гимадиева. 

Приемы комического. 

Стихотворения Ш. Галиева «Ул кем?» / 

«Кто он», «Ҽллҽкем» / «Кто-то», ( на 

выбор 

«Мҽрзия мҽсьҽлҽсе» / «Проблемы 
Марзии»). Комическое в 
стихотворной 

форме. 

Выразительное чтение, анализ. 

Экологическое

 воспитан

ие средствами 

литературы. 

Анализ рассказов. Знание и умение 

авторов передавать психологию детей. 

Характеристика героев. 

Определение юмористических 

приемов Ш.Галиева. Выступление с 

сообщениями перед классом. 

9. Мифтан – чынбарлыкка. / От мифа к реальности. 
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От мифа к реальности. 

Работа со схемой. Повторение сказок, 

пословиц, загадок. Происхождение 

мифов, их классификация. Мифы разных 

народов: 

«Шүрҽле» /«Шурале», «Су иясе» 

/«Водяная», 

«Ҿй иясе» /«Домовой», «Дедал   и
 Икар

», 

Различать образы рассказчика и 

повествователя, мифических героев 

в эпическом произведении. 

Сущность мифических образов. 

Анализ мифов и мифических 

образов. Мифы разных народов, их 

просхождение. 

Чтение по ролям, анализ и пересказ пьесы 
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«Албасты» / «Демон». Пьеса «Албасты» / 

«Демон» Р.Батуллы. 

Пословицы и поговорки. Отражение в них 

народной психологии и идеалов. 

Повторить информацию о мифах, 

пословицах и поговорках. 

«Албасты» / «Демон» Р.Батуллы. 
Знать жанровые особенности 

пословиц и поговорок, различать их. 

Использование поговорок и пословиц в 

монологической речи. 

10. Милли моңнар. / Народные мелодии. 

Народные мелодии. 

Народные песни. Их виды: исторические 

песни, обрядовые песни, игровые песни и 

др. Историческая песня «Кҿзге ачы 

җиллҽрдҽ» / 

«Осенние холодные ветра», игровая песня 
«Кария - Закария». Ритм, рифма 

игровых песен. 

Песня   в структуре празников: 

«Каравон» (русский), «Сумбеля» 

(татарской), «Чуклеме» (чувашский) и др. 

Стихотворения «Туган тел» / «Родной язык», 

«Туган авыл» / «Родная 

деревня». Изучение 

Государственного Гимна 

Республики Татарстан. 

Находить общее и специфическое в 

народных песнях народов России. 

Особенности народных празников. 

Изучение стихотворения «Туган 

тел» / 

«Родной язык» Г.Тукая на трех языках: 

на татарском, русском, английском. 

Анализировать образ деревни в 

стихотворении «Туган авыл» / 

«Родная деревня», сравнивая с 

сегодняшней природой деревни. 

Выразительно читать текст гимна. 

Выучить гимн. 

11. Кеше кадере. / Ценность человека. 

Ценность человека. Изучение 

стихотворения 

«Ҿч матур сүз»/ «Три прекрасных слова» 

Н.Исанбет, басня «Ҽтҽч белҽн 

Сандугач» / 
«Петух и соловей», стихотворение «Ана»/ 

«Мать» М.Гафури. Изучение поэмы-сказки 

«Шүрҽле» / «Шурале» Г.Тукая. 
Идеал автора, мифологический 
сюжет. 

Изображение природы Заказанья, людей, 

живущих в ладу с природой, их образ 

жизни, быт. 

Сценическая жизнь «Шурале» Г.Тукая. 
Балет (композитор Ф.Яруллин). 

Творчество М.Джалиля. Изучение 

стихотворений из цикла «Моабитские 

тетради»: «Чҽчҽклҽр»/ «Цветы», ( на 

выбор 

«Тик булса иде ирек» /«Была бы свобода»). 
Жизнь и творчество А. Еники. Тема 

родной земли в рассказе «Туган туфрак» 

/«Родная земля». Замысел автора. Образ 

главной героини Клары. Образ старика, 

хранителя ценностей родной земли. 

Выразительное чтение стихотворения 

«Ҿч матур сүз»/ «Три прекрасных 

слова» Н.Исанбета, Ана»/ «Мать» 

М.Гафури. 

Аллегория: басня М.Гафури «Ҽтҽч 

белҽн Сандугач» / «Петух и соловей». 

Художественная условность. 

Интерпретация поэмы-сказки 

«Шүрҽле» / 

«Шурале» Г.Тукая. Изучение ее по 

частям. Используя электронный учебник, 

сравнить сюжет поэмы со сценами из 

балета. 

Иметь представление о татарской 

литературе периода Великой 

Отечественной войны. Знать о жизни и 

творчестве М.Джалиля. Выучить 

отрывок из программного 

стихотворения поэта 

«Чҽчҽклҽр»/ «Цветы». 

Определять тему и идею 

произведения, пересказывать сюжет, 

охарактеризовать персонажей, давать 

им сравнительные характеристики, 

охарактеризовать тружеников села. 

12. Кыш – табигать могҗизасы. / Чудо природы – зима. 
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Чудо природы – зима. Творческое 

наследие Г. Ибрагимова. Ознакомление с 

его рассказомописанием «Кар ява» / «Снег 

идет». 

Бережное отношение к природе 

в стихотворениях «Кызыклы 

хҽл» / 

«Интересный случай» К.Наджми, (на выбор 

«Чыршы күлмәкләре» / «Платья ѐлки» 

М.Файзуллиной, «Нәни чыршы» 

/«Маленькая ѐлка» Р. Валиевой) . 

Проектная работа 

«Берегите ѐлок» Творчество 

Т.Миннуллина. Ознакомление с 

пьесой 

«Акбай һҽм Кыш бабай» / «Акбай и Дед 
Мороз». 

Особенности конфликта. 

Находить в текстах рассказа и 

стихотворений описание зимнего 

пейзажа. Охарактеризовать ее. 

Сформулировать вопросы по тексту 

произведений. 

Проектная деятельность. 

Анализ произведения. Подготовить 

сценарий на полюбившийся отрывок 

пьесы. 

13. Аң-белем. / Образование и просвещение. 

Образование и просвещение. 

Научная и литературная деятельность 

Каюма Насыри (1825-1902). 

Фантастический сюжет повести К. Насыри 

«Ҽбүгалисина» / 

«Авиценна». Просветительские идеи автора. 
Музей К.Насыри в деревне

 Ачасыр 

Зеленодольского района РТ. 

Жизнь и творчество Г. 

Сабитова. 

Ознакомление с его рассказом «Чүкеч» / 
«Молоток». ( на выбор Осознанный 

выбор профессии. Изучение 

стихотворения Г.Зайнашевой «Кем 

булырга?» / «Кем быть?») 

Изучение рассказа «Молодость Сайдаша» 

М. Латифуллина. Творчество А. Алиша. 

Ознакомление с рассказом «Ҽни ялга 

киткҽч» / «Когда мама уехала отдыхать». 

Творчество Ф. Яруллина. Изучение 
рассказа 

«Кояштагы тап» /«Пятно на солнце» 

Творчество Р. Файзуллина. Тема 

матери в литературе. Стихотворение 

«Бердҽнбер» / «Единственная» 

Фрагментарный анализ повести К. 

Насыри. Художественный вымысел. 

Понимание просвитетельских идей 

К.Насыри. 

Пересказ рассказа «Чүкеч» / 

«Молоток» Г.Сабитова. Находить 

общее в рассказе и стихотворении 

Г.Зайнашевой «Кем булырга?» / «Кем 

быть?». 

Находить основные признаки 

стихотворной речи: стихотворение 

Г.Зайнашевой «Кем булырга?» / «Кем 

быть?». Определять виды рифм и способы 

рифмовки. 

Осмысленный выбор профессии. Образ 

знаменитого татарского композитора С. 

Сайдашева. Чтение рассказа. Пересказ 

сюжета. Образ мальчика. 

Психологический момент в воспитании 

молодого поколения. Образное 

мышление. Выразительное чтение 

стихотворения. 

14. Дуслык кадере. / Цена дружбы. 
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Цена дружбы. Жизнь и творчество 

Дардеменда. Рассказ «Ике туган» / «Два 

брата». Содержание текста, Образы природы. 

Жизнь и творчество Х.Такташа. 

Ознакомление с произведением «Мокамай». 

Эстетический идеал. 

Цена дружбы. Творчество

 Р.Хариса. Ознакомление с пьесой 

«Серле алан» / 

«Секретная поляна». Ознакомление со 

стихотворениями «Дуслык балы» /«Мед 

дружбы» Ш.Галиева ( на выбор «Дуслык, 

чын дуслык» / «Дружба, настоящая 

дружба» 

Э.Шарифуллиной). 

Уметь анализировать 

произведение. Чтение по цепочке. 

Тема для беседы: богатство и 

дружба. Рассказать содержание 

поэмы. Размышления автора о 

дружбе. 

Образ Мухамметзяна и 

лирического героя. Анализ, 

интерпретация произведения. 

Конфликт. 

Выразительное чтение. 

15. Сатира. 

Сатира. Творчество

 Ф.Шафигуллина. Ознакомление 

с его произведениями «Ике тиен 

Уметь находить основную 

мысль произведения. 

Подготовить сообщение о 

В.Радлове. Анализ 

акча» / «Две копейки» (на выбор «Акбай 

и Карабай»). Сатирический стиль 

Ф.Шафигуллина. 

Музей квартира писателя в г. 

Зеленодольске РТ. 

Ознакомление с переводами В. Радлова. 

Просветительские идеи. Ознаакомление с 

его рассказом «Шаян кеше» / «Шутник». 

Прочитать стихотворения Ш.Галиева 

«Атлап чыктым Иделне» / «Перешагнул 

через Волгу» ( на выбор «Курыкма, тимим» 

/ «Не бойся, не 

трону»). 

произведения 

«Шутник». Анализ 

стихотворений 

Ш.Галиева. 

16. Ел фасыллары. / Времена года. 

Времена года. 

Изучение стихотворения Р.Ахметзянова 

«Иртҽ ҽле» / «Рано ещѐ», рассказа 

Г.Рахима «Апрель». Жизнь и 

творчество Г. Баширова. Изучение 

отрывка из повести «Родная сторона – 
колыбель моя»: «Язгы сабан туйлары» 

/ «Весенние сабантуи». 

Ознакомление с картиной Л. Фаттахова 

«Сабантуй». Прочитать 

информацию о детском журнале 

«Сабантуй». 

Выразительное чтение произведений. 

Найти в них описание пейзажа. 

Усвоение таких видов пересказа как 

сжатый пересказ, пересказ с изменением 

лица рассказчика. Автор и 

автобиографический герой повести. 

Изображение народного празника 

Сабантуй. Сравнить произведение и 

изображенное на картине Л.Фаттахова с 

реальными событиями. 

Выступать с развѐрнутыми 

письменными сообщениями, 

обобщающими наблюдения. 

17. Халык хаклы. / Народ правдив. 
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Народ правдив. 

Работа со схемой. Повторение ранее 

изученных жанров фольклора. 

Обрядовый фольклор. Семейные 

(рождение ребѐнка, свадьба и др.) и 

календарные обряды. 

Трансформация обрядов в письменной 

литературе (Ф.Бурнаш «Яшь 

йҿрҽклҽр» / 

«Молодые сердца» (драма). 
Баиты, их поэтические особенности 

(Сак- Сок), мунаджаты («Не забуду 

Родину»). 

Фольклорные мотивы в творчестве 

Г.Тукая («Милли моңнар» / 

«Национальные напевы». Проект о 

Г.Тукае: 

«Творчество Тукая». 

Ознакомление с обрядами разных 

народов. Отражение обряда в драме 

Ф.Бурнаша «Молодые сердца». 

Изучить отрывки из драмы. 

Выразительно читать баиты, 

послушать их напев. Находить общее 

и специфическое в баитах тюркских 

народов. 

Изучение стихотворения «Милли 

моннар» 

/ «Национальные напевы» Г.Тукая на 

двух языках: на татарском, русском. 

Выучить их наизусть. Выполнить 

проектную работу о Г.Тукае. 

18. Аксакаллар сүзе. / Слово мудрецов. 

Слово мудрецов. 

Творчество Ф.Амирхана. Связь 

татарской литературы с фольклором и 

мифологией. Ф.Амирхан «Ай ҿстендҽ 
Зҿһрҽ кыз» / 

«Зухра на Луне». Символические 

образы. Авторский комментарий 

происходящих 

событий. 
Творчество Г. Ибрагимова. Изображение 

народной жизни («Алмачуар» / 

«Чубарый»). Система образов, образ 

Алмачуара. Любовь Закира к лошади. 

Национальная одежда, предметы обихода. 

Р.Миннуллин «Килен

 тҿшкҽндҽ» 

/«Встреча невесты». 
Композитор Р.Яхин. 
Изучение стихотворения
 Х.Мударрисовой 

Анализировать тексты. 

Определять особенности жанра. 

Определять тему и идею произведений, 

пересказывать сюжеты, 

охарактеризовать персонажей, давать 

им сравнительные характеристики, 

определять основные конфликты, 

пересказать основные этапы развития 

сюжета. 

«Кҿмеш дага» / «Серебряная подкова».  

19. Ил язмышы ышанычлы кулларда. / Судьба страны в надѐжных руках. 
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Судьба страны в надѐжных руках. 

Ознакомление со стихотворением «Ил 

язмышы – ир язмышы» /«Судьба 

родины – судьба мужчины» А. 

Маликова, стихотворением в прозе 

«Сагыну» / «Тоска» Г. 

Кутуя. 

 Чувствапереживания. 

Жизнь и творчество С.Хакима.

 Поэма 

«Бакчачылар» / «Садоводы». 

Стихотворение 

«Бу кырлар, бу үзҽннҽрдҽ...» / «В этих 

полях...» С.Хакима. Образ родного края, 

мифологизация образа родины. 

Особенности лирического рода. 
Лирический герой, его чувства-

переживания. 

Фольклорные традиции в произведениях 

С.Хакима, художественные функции 

фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств в литературном 

произведении. 

Творчество Р.Тухватуллина. Изучение его 

повести «Җилҽкле аланнар» / «Ягодные 

поляны». Сюжет повести. Ностальгия по 

детству, по прошлому. Мальчик-

рассказчик и совпадающий с автором 

повествователь. Творчество М.Магдиева. 

Ознакомление с повестью «Без – кырык 

беренче ел балалары» / «Мы – дети сорок 

первого года». Лиризм. Судьба детей 

сурового военного 
времени. 

Анализ повести. Иметь 

представление о творчестве прозаика. 

Охарактеризовать сюжет 

произведения: тематика, 

проблематика, идейно- 

эмоциональное содержание повести. 

Определять функцию 

символических образов. 

Новаторство прозаика, проявившееся на 

разных уровнях (постановки проблемы, 

языка, жанровой формы произведения и 

т. п.). 

20. Заман герое. / Герой своего времени. 

Герой своего времени. 

Творчество Назипа Думави. 

Изображение пейзажа в стихотворении 

«Беренче кар» / 

«Первый снег». 
Жизнь и творчество Х. Такташа. 

Поэтические особенности поэмы 

«Алсу». Приемы повторов, рефренов в 

поэме. 

Жизненный и творческий путь Х. Туфана. 

«Агыла да болыт агыла»/ «Плывут и 

плывут облака» (на выбор : «Тамчылар ни 

диләр? » / 

«О чѐм рассказывают капли?» ) 

Дом – музей Х.Туфана в деревне 

Старокарметово Аксубаевского района. 

Анализировать тексты. 

Определять особенности жанра. 

Определять тему и идею 

произведений, пересказывать сюжеты, 

характеризовать персонажей, давать 

их сравнительные характеристики, 

определять основные конфликты, 

рассказать основные этапы развития 

сюжета. 
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Г.Тавлин «Кояш болытка кергҽндҽ»/ 

«Когда тучи заслоняют солнце». 

21. Туган ил темасы. / Тема Родины. 



417 
 

Тема Родины. 

Жизненный и творческий путь 

А.Гилязева. Возвращение татарской 

литературы к национальным традициям: 

повесть «Ҿч аршын җир»/ «Три аршина 

земли» (отрывок). 

Иметь представление о татарской 

литературе второй половины ХХ 

века. Фрагментарный анализ 

повести А. Гилязова. 

Охарактеризовать образы Минвали 

и Шамсенур. 

Знать содержание и особенности драмы 
И.Юзеева. 

Художественное осмысление 

национальных черт характера человека, 

находящегося вдали от Родины. 

Жизнь и творчество И.Юзеева. 

Драматическое произведение «Ак 

калфагым тҿшердем кулдан» /«Выронили 

белый калфак из рук». 

Социальноэтическая проблематика. 

Человек на чужой земле. 

Авторские ремарки. Образы, 

символы. Новизна. 

Творчество поэта Фаннура Сафина. 

Изучение стихотворения его «Туган 

җиремҽ»/ «Родной земле». Лирические 

произведения о родине, родной природе 

как выражение поэтического восприятия 

окружающего мира и осмысление 

собственного мироощущения, настроения. 

Творчество М.Галиева. 

Ознакомление с повестью «Нигез»/ 
«Родной очаг». 

Отражение трудностей военного 

времени. Нравственная стойкость, 

чувство собственного достоинства, 

свойственные героям. 

Проектная работа «Моя малая Родина». 

Новаторство драматурга, проявившееся 

на разных уровнях (постановки 

проблемы, языка, жанровой формы 

произведения и т. п.). Воспринимать 

форму и содержание литературного 

произведения в свете общеэстетических 

характеристик искусства и литературы 

определѐнной эпохи. 

Выразительное чтение стихотворения. 
Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Устные ответы на 

вопросы. 

Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей 

семье, традициям своего народа. 

Выделять эпитеты, сравнения; 

определять тон и темп чтения; создавать 

иллюстрацию к произведениям. 

Чтение, пересказ,

 интерпретация повести 

М.Галиева. 

22. Яхшылык җиңә. / Добро побеждает. 
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Добро побеждает. 

Жизнь и творчество Ф.Хусни 

Осмысление ребѐнком событий войны в 

рассказе 

«Сҿйлҽнмҽгҽн хикҽя»/ 
«Нерассказанная история». 

Жизнь и творчество Р.Хафизовой. 

Психология детей военных лет в 

рассказе 

«Ҽти кайткан кҿн»/ «В день 

возвращения отца» Р.Хафизовой. 

Творчество Ф.Яруллина. Своеобразное 

раскрытие проблем дружбы и 

ответственности человека за свои 

поступки в рассказе «Ак тҿнбоек»/ 

«Белый лотос» Ф.Яруллина, 

Проектная работа. 

Творчество Р.Корбана. Проблема 

взаимотношений человека и природы 

в стихотворении «Ярдҽм итик»/ 

«Давайте, поможем». 

Своеобразие изображения детской 

психологии в рассказе «Биш «икеле»/ 

«Пять 

«двоек» Р.Галиуллина. Раскрытие 

правственных проблем в рассказе 

«Табыш» / 

«Находка» 
А.Ахметгалиевой. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка писателя и определение 

их художественной функции в 

рассказах Ф.Хусни, Р.Хафизовой. 

Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг в 

рассказе Ф.Яруллина. Проектная 

работа. 

Определять тему произведения; 

выбирать и использовать 

интонационные средства 

выразительности; понимать и 

объяснять заголовок произведения; 

определять главную мысль; 

характеризовать героев; анализировать 

и выражать свое отношение к героям. 

23. Табигатькә табиб кирәк. / Природе нужен доктор. 

 

Природе нужен доктор. 

М.Аглямов. «Сҿйли ак каен » / «Как 

березы» (на выбор «Учак урыннары» / 

«Места костров»). 

Выразительное чтение

 стихотво 

М.Аглямова и З.Мансурова. 

Анализ стихотворений. 

Сила – в преданности идеалам. Проблема 
»исторической памяти». Многообразие 

жанровых форм, стилевых черт в 

творчестве М.Аглямова. Проблемы 

взаимоотношения человека и природы в 

стихотворении «Балык кычкыруы»/ «Крик 

рыбы» З.Мансурова и в рассказе «Карач»/ 

«Ворон» Х.Ибрагима. 

Поэтические приемы. 

Определять тему и идею 

произведений, 

охарактеризовать персонажей, 

давать им 

сравнительные характеристики. 

Выступать с развѐрнутыми 
письменными 
сообщениями, 

обобщающими

 сделанн

ые наблюдения. 
Писать контрольный тест. 

 

24. Узганнар турында хәтерләү. / Память о прошлом. 
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Память о прошлом. 

Предания «Сихерче кыз»/ «Колдунья» 

(Татарское народное предание) ( на 

выбор 

«Гали тугае»/ «Пойма имени Гали» 

(Татарское народное предание), «Моргана» 

(средневековое европейское предание) и др. 

Трансформация преданий в литературе: 

М.Гафури «Хан кызы Алтынчәч»/ «Ханская 

дочь Алтынчеч». Легенды «Күке каян 

барлыкка килгән?»/ «Откуда появилась 

кукушка?»), «Зҿһрҽ кыз»/ «Девушка Зухра» 

(татарская легенда) (на выбор: «Мистер 

Стуруорм» (шотландская

 легенда)). Трансформация 

легенд в литературе: Ф. Яхин 

«Һомай кошы»/ «Птица счастья», А.Еники 

«Курай»/ «Курай» ( на выбор Ф.Яруллин 

«Моңлы курай»/ «Напевы курая»). 

Информация о национальных 

музыкальных инструментах. Проектная 

работа 

«Музыкальные инструменты». 

Иметь представление об устном 

народном творчестве вообще, и о жанре 

легенд и преданий в частности. Уметь 

пересказывать предания, легенды. 

Анализ преданий, легенд. 

Иметь представление о 

музыкальных 

инструментах. 

25. Тарих эзләре. / Следы в истории. 

Следы в истории. 

Жанр путевых заметок в литературе. 

Ибн Фадлан. «Ибн Фадланның 921 – 

922 нче елларда Болгар дҽүлҽтенҽ 
сҽфҽре вакытында язылган 

сҽяхҽтнамҽсе»/ 

«Повествование о путешествии Ахмеда 

Ибн Фадлана, написанное во время 

поездки в 921-922 годах в Булгарское 

государство»). Жизнь и творчество Ф. 

Карими. Изучение его «Путешествия в 

Европу» (на выбор: Творчество 

М.Юнуса. Исторические события в 

рассказе «Су»/ «Вода»). 

Творчество Г. Тукая. Воспевание родной 

земли в стихотворении «Пар ат» / «Пара 

лошадей». Сказочное воссоздание 

поездки в Казань. Лексические и 

фонетические средства художественной 

речи. 

Жизнь и творчество Б.Урманче. 

«Триптих». Творчество Н.Назми. 
Изучение отрывка из 

Усвоение материалов о летописях. 

Пробудить интерес к 

историческому прошлому. 

Определить жанровые особенности 

произведений Г.Тукая. Учить наизусть 

отрывок из стихотворения («Пара 

лошадей»), при чтении обращать 

внимание на художественные средства 

живописного описания окружающего 

мира. Находить олицетворения, 

противопоставления и эпитеты. 

повести «Агыйделдҽ – ак пароход»/ 
«Белый пароход на реке Белой». 

 

26. Онытылмас еллар. / Незабываемые годы. 
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Незабываемые годы. 

Ознакомление с творчеством 

автопортретиста Виктора Куделькина: 

статья Г.Ахунова «Замандашлар 

портреты»/ 

«Портреты современников». 

Взаимосвязь музыки и 

литературы. 

Изучение песен военных лет: Р.Ахметзянов 

«Солдатлар»/ «Солдаты», «Герман кҿе»/ 

«Германская мелодия». 

(На выбор: Жизнь и творчество 

Ф.Карима. Изучение произведений поэта 

«Ант»/ 

«Клятва», «Кыңгыраулы яшел гармун» 
«Зеленая гармонь с колокольчиком» ( на 

выбор: «Сибәли дә сибәли» / «Моросит и 

моросит»). Патриотизм в поэзии 

периода Великой Отечественной войны. 

Картины природы, их роль в усилении 

психологизма.) Творчество 

Т.Миңнуллина. Образ поэта М.Джалиля в 

драме «Моңлы бер җыр»/ «У совести 

вариантов нет» (отрывок). Память о 

М.Джалиле. Памятник поэту в Казани и 

барельеф его соратникам. ( на выбор: 

Чтение писем военных лет. 

Военная тематика в 

литературе разных 

народов. 

Творчество башкирского поэта 

М.Карима. Память о войне в 

стихотворении «Билгесез солдат»/ 

«Неизвестный солдат».) Творчество 

киргизского писателя Ч.Айтматова. 

Система образов, проблема смысла жизни 

человека в повести «Анам кыры»/ 

«Материнское поле». 

Проектная работа «Наши герои». 

Читать выразительно произведение с 

учѐтом его жанровой специфики, 

литературоведческий анализ. 

Определять особенности жанра. 

Определять тему и идею произведений, 

пересказывать сюжеты, 

охарактеризовать персонажей, давать 

им сравнительные характеристики, 

определять основные конфликты, 

рассказать основные этапы развития 

сюжета. 

27. Иртә олыгайганнар. / Повзрослевшие рано. 
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Рано повзрослели. 

Творчество К. Булатовой. Изображение 

судьеб детей военных лет в 

стихотворении 

«Башым иям»/ «Преклоняю голову» 

К. Булатовой. 

Изображение памяти военных лет в 

стихотворении «Җиңү кҿне» / «День 

победы» Н. 

Ахмадиева, «Тулганай»/ «Щенок 

Тулганай» Ф.Сафина. на выбор: 

Изображение патриотических чувств в 

стихотворении 

«Ватаным»/ «Родина» Р.Валиева). 

Знать и уметь находить главную идею 

произведения. Владеть основными 

видами пересказа. 

Делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики 

произведений, адресованных детям. 

28. Әдәбиятта аналар образы. / Образ матерей в литературе. 

Образ матерей в литературе. Особенности психологизма в татарской 
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 литературе 

Жизнь и творчество Ш. Камала. 

Анализ новеллы «Буранда»/ «В 
метель». 

Эмоциональная насыщенность 

текста: средства и приемы. 

Особенности композиции. 

Творчество И.Салахова. Изображение 

судеб людей во времена сталинских 

репрессий в отрывке из цикла «Колыма 

хикҽялҽре»/ 

«Колымские рассказы»: «Ана тавышы» 
/«Зов матери. 
Жизнь и творчество С.Хакима. Образ 

родного края, материнской души в 

стихотворении «Ҽнкҽй» / «Мамочка», 

сокровенные пожелания в 

стихотворении 

«Җырларымда телим…»/ «Желаю в 

песнях…» Лиризм и 

социальнофилософское осмысление 

историко-культурного опыта в творчестве 

поэтов старшего поколения. 

«Ҽнкҽй» / «Мамочка» Р.Миннуллина, 

«Су буеннан ҽнкҽй кайтып 

килҽ»/«Мама возвращается с реки» 

М.Галиева. 

Жизнь и творчество Ш.Хусаинова. 

Социальноэтическая проблематика в 

драме 

«Ҽни килде» / «Мама приехала» 

Ш.Хусаинова. Система образов, 

символов; особенности конфликта в 

драме. 

Формирование «критического 

направления» в прозе и драматургии. 

Творчество Ф.Садриева. Нравственная 

проблематика в отрывке из романа «Таң 

җиле» / «Утренний ветер». Образ 

Нуриасмы. 

Проектная работа «Моя любимая мама». 

начала ХХ века. Обобщающий анализ 

произведений Ш. Камала, И. Салахова. 

Анализировать стихотворение 

С.Хакима. Иметь представление о 

творчестве поэта. Выявлять 

фольклорные традиции в стихах 

С.Хакима, определять художественные 

функции фольклорных мотивов, 

образов, поэтических средств в 

литературном произведении. 

Новаторство драматургов, 

проявившееся на разных уровнях 

(постановки проблемы, языка, жанровой 

формы произведения и т. п.). 

Воспринимать форму и содержание 

литературного произведения в свете 

общеэстетических характеристик 

искусства и литературы определѐнной 

эпохи. 

29. Юмор. 
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Юмор. 

Информация о первых сатирических 

журналах. Их влияние на развитие 

критической мысли. Жизнь и творчество 

Г.Камала. Конфликт в комедии 

«Банкрот». Просветительские идеи, 

комические средства. 

Жизнь и творчество Г.Афзала. 

Особенности писательской карьеры в 

рассказе «Юл газабы» / «Страдания в 

пути». Особенности юмора в 

стихотворении «Тҽвҽккҽл ҽби»/ 

«Решительная бабушка». 
Пародии и эпиграммы в творчестве З.Нури. 

Иметь представление об истории 

татарского театра, о жизни и 

творчестве Г.Камала. Знать 

содержание комедии Камала. 

Определять тему и идею, 

пересказывать сюжет, 

охарактеризовать персонажей, давать 

им сравнительные характеристики, 

определять основной конфликт, 

этапы развития сюжета. 

Выразительное чтение, чтение по 

цепочке сатирических произведений. 

30. Татар халкының сөеклеләре. / Любимцы татарского народа. 



424 
 

Великие дети народа. 

Жизнь и творчество Р.Хариса. Величие 

души человека,

 философский

 подтекст 

в стихотворении «Ике гҿл»/ «Два 

цветка» и в поэме «Гармунчы»/ 

«Гармонист». Жизнь и творчество Зульфата. 

Особенности 

Иметь представление о 

содержании произведения. 

Выразительно читать фрагменты. 

Охарактеризовать сюжет 

произведения, исторических героев. 

лирического героя в стихотворениях 

«Шигырем ачык» / «Стих открыт», 

«Шундый чагы ҽле җанымның» / «Такое 

состояние души моей». Творчество актрисы 

Г.Кайбицкой. Ее жизненный путь. 
Раскрытие образа актрисы в 

документальной повести 

«Актриса» Ф.Аглии. 

Творчество Р.Батуллы. Своеобразие образа 

легендарного танцора Рудольфа 

Нуриева в произведении «Бию»/ «Танец» 

(отрывок). 

 

31. Җанлы табигать. / Природа одушевленная. 

Природа одушевленная. 

Жизнь и творчество А.Халима. 

Изображение суровых военных лет и судеб 

детей в повести «Ҿч аяклы ат» / 

«Трѐхногая кобыла». 

Жизнь и творчество Г.Хасанова. 

Описание явлений природы в рассказе 

«Беренче күк күкрҽү» / «Первый гром». 

Творчество К.Каримова. 

Изображение реалистической 

истории в рассказе 

«Тимергали бабай хикҽяте» /«Рассказ 

Тимергали бабай». Информация о 

детском журнале «Ялкын». 

Различать образы рассказчика и 

повествователя, мифических 

героев в эпическом произведении. 

Объяснять метафорическую природу 

художественного образа, его обобщающее 

значение и наличие оценочного значения 

в словесном образе. Выявлять в тексте 

разные виды художественных образов 

(образ человека, образ природы, образ 

времени года, образ животного, образ 

события, образ предмета). 

Владеть такими видами пересказа как 

сжатый пересказ, пересказ с 

изменением лица рассказчика и др. 

Выступать с развѐрнутыми письменными 

сообщениями, обобщающими 

сделанные наблюдения. Писать 

контрольную работу. 

32. Сүз көче. / Сила слова. 
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Сила слова. 

Краткое содержание, 

проблематика, основные герои и 

художественные особенности 

дастана «Идегей» (в сокращении). 

Тема для обсуждения. Герои эпоса: 

национальные и общечеловеческие 

черты. Поэма Кул Гали «Кыйссаи 

Йосыф» / 

«Сказание о Йусуфе» - 

письменный памятник Булгаро- 

татарской литературы (XII - первая пол. ХIII 

вв.). Воспевание мудрости, красоты, 

величие чувств человека в произведении. 

Иметь представление о содержании 

текста произведения. Выразительно 

читать фрагменты. Охарактеризовать 

сюжет произведения, исторических 

героев. Писать характеристику главному 

герою. 

Иметь представление о средневековой 

тюркотатарской литературе, о первых 

литературных памятниках. Анализ 

проблематики и тематики, поэтических 

особенностей поэмы «Сказание о 

Йусуфе» Кул Гали. 
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33. Урта гасыр татар әдәбиятында мәхәббәт сюжетлары. / Любовные 

сюжеты в средневековой татарской литературе. 

Любовные сюжеты в 

средневековой 

татарской 

литературе. 

Творчества Саифа Сараи.
 Основные 

представители татарской литературы 

средних веков. 

Выразительно читать, определить 

особенности сюжета, тематику, 

проблематику, идейноэмоциональное 

содержание, пересказывать сюжет, 

охарактеризовать персонажей, давать 

им сравнительные характеристики. 

34. Татар әдәбиятында хатын-кыз образлары. / Женские образы в 

татарской литературе. 

Изучение поэмы Г.Кандалый 

«Сҽхипҗҽмалга» / «Сахибджамалу», 

романа Р.Фахрутдинова «Ҽсма, яки Гамҽл 

вҽ җҽза» / 

«Асма, или Деяниия и наказание» (отрывок), 
стихотворения Г.Тукая 

Ознакомление с текстами 

произведений. Выразительно читать, 

определить особенности сюжета, 

тематику, проблематику, 

идейноэмоциональное содержание, 

пересказывать сюжет, 

«Татар кызларына» /«Татарским 

девушкам», повестей Ф.Амирхана «Хаят», 

А.Гилязева 

«Җомга кҿн, кич белҽн» / «В пятницу, 

вечером…» ( на выбор: рассказа 

Р.Мингалима «Сап-сары көзләр» / 

«Золотая осень». 

Эстетический идеал автора.) 

характеризовать персонажей, давать 

им сравнительные характеристики. 

Иметь представление о женской 

красоте, описанной великими 

писателями. 

Выучить отрывоки из 

программных стихотворений. 

Проводить диспут. 

35. Татар әдәбиятында лирик башлангыч. / Лирическое начало в татарской 

литературе. 

Лирическое начало в татарской 

литературе. Изучение особенностей 

лирики: пейзажная лирика (Р.Зайдулла 

«Буран»/ 

«Буря», И.Иксанова «Тузганак»/ 
«Одуванчик»); гражданская лирика (С. 

Ахметзянова «Татар акылы» / 

«Татарская мудрость»); философская 

лирика (Ф.М. Шабаев «Карт имҽн 

монологы»/ «Монолог старого дуба», 

М..Мирза. Робагыйлар. 

«Карыйм да бу дҿньяның дүрт ягына...» 

/Рубаи. «Гляжу я на Мир...»); 

любовная лирика (Ф.Замалетдинова 

«Ташлар»/ 

«Камни», «Кунак кҿткҽн кҿн»/ «День 
ожидания гостей», Р.Ахметзянов 
«Сандугач 

керде күңелгҽ» / «Душа поет»). 

Находить в текстах рассказа и 

стихотворений описание зимнего 

пейзажа. Охарактеризовать их. 

Ознакомление с текстами произведений. 

Основные признаки лирических жанров, 

выразительное чтение. Определять виды 

рифм и способы рифмовки двусложных 

и трѐхсложных размеров стиха на 

примере изучаемых стихотворных 

произведений. 

Работа с незнакомыми словами. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведений. Проектная 

деятельность. 

36. «Театр элгечтән башлана». / «Театр начинается с вешалки». 
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«Театр начинается с вешалки». 

Жизнь и торчество Г.Камала - одного 

из основоположников татарской 

реалистической драматургии. Основные 

конфликты в комедии Г.Камала 

«Беренче театр» /«Первый театр». 

Просветительские идеи, комические 

средства. Сценическое творчество 

С.ГиззатуллинойВолжской. 

Жизнь и творчество Х.Мударрисовой. 

Жизнь человека искусства в повести 

«Бҽйге хакы» / «Цена счастья». 

Иметь представление об истории 

татарского театра, о жизни и 

творчестве Г.Камала. Знать 

содержание комедии. 

Определять тему и идею, пересказывать 

сюжет, охарактеризовать персонажей, 

давать им сравнительные 

характеристики, определять основной 

конфликт, охарактеризовать 

своеобразие стиля. 

Писать сочинение с 

элементами 

литературоведческого анализа. 

Дать оценку комедии в свете 

общеэстетических 

характеристик 

татарской литературы начала ХХ 

века. Анализ, интерпретация повести 

Х Мударрисовой. Понимать идеи 

автора. Осмысленный выбор 

профессии. 

Характеристика главного героя, 

человека интеллектуального труда. 

37. Татар әдәбиятында табиб образлары. / Образы «целителей» в татарской 

литературе. 

Образы «целителей» в 

татарской литературе. Жизнь и 
творчество Г.Абсалямова «Ак 

чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Содержание 

текста, Приемы раскрытия образов врачей. 

Жизненный и творческий путь 
С.Сулеймановой. Изучение отрывка из 

повести «Гҿлбадран» / «Пижма»: 

«Дҿнья бу... » / «Эта – жизнь». 

Уметь анализировать произведение. 

Чтение по цепочке. Усвоение 

специальной медицинской 

терминологии. 

Жизненный и творческий путь 

С.Сулеймановой. Изучение отрывка 

из повести. 

38. Укытучы – горур яңгырый! / Учитель – звучит гордо! 

Учитель – это звучит гордо! 

Творчество М.Магдеева. Изучение его 
романа «Фронтовиклар» / 

«Фронтовики» (отрывок). Лиризм и 

орнаментализм в 

татарской прозе. 

Знать и уметь находить главную 

мысль произведения. Пересказ. 

Подготовить сообщение об 

авторах. Анализ произведений 

Р.Гаташа, 

Л.Шагирьзяна, 

Лирические отступления. Система 

образов в романе. 

Информация о педколледже в Казани. 

Ознакомление со стихотворениями о 

наставниках и учителях «Укытучы» / 

«Учитель» Р.Гаташа, «Укытучым» / 

«Мой учитель» Л.Шагирзяна, и рассказ 

В.Нуруллина «Инша» / «Сочинение». 
Проектная работа «Мой первый учитель». 

В.Нуруллина. Тестирование. 
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39. Һөнәрләр күп алар. / Изобилие профессий. 
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Изобилие профессий. 

Изучение отрывка из повести Х.Сарьяна 

«Ҽткҽм һҿнҽре» / «Отцовская 

профессия». Жизнь и творчество 

Г.Ахунова. Изучение отрывка из романа 

«Хҽзинҽ» /«Клад». 

Жизнь и творчество И.Юзеева. 

Изучение отрывка из поэмы «Таныш 

моңнар» / 

«Знакомые напевы». 
Жизнь и творчество Х.Камалова. 

Изучение рассказа «Очучы» / «Летчик». 

Жизнь и творчество М.Маликовой. 

Изучение отрывка из повести «Казан 
каласы 

– таш кала» / «Казань – город 

белокаменный» ( на выбор: 

Биография С.Гараевой. Изучение ее 

стихотворения 

«Сварщик»). 

Повторение и обобщение изученного 

в 9 классе.Тест. 

Выразительное чтение 

произведений. Найти в них 
описание пейзажа. 

Владеть такими видами пересказа как 

сжатый пересказ, пересказ с 

изменением лица рассказчика. Автор и 

автобиографический герой. 

Изображение праздника Сабантуй. 

Сравнить произведение и 

изображенное на картине Л. Фаттахова 

с реальными событиями. 

Выступать с 

развѐрнутыми письменными 
сообщениями, 

обобщающими сделанные 

наблюдения. Писать контрольную 

работу. 

2.2.4.2.Основное содержание учебного предмета «Родная (татарская) 

литература» 

(базовый уровень) 

Содержание учебного предмета по родной ( татарской) литературе 

включает в себя указание литературных произведений и их авторов. Также в 

программе присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические 

объединения произведений, группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен список 

теоретических понятий, подлежащих освоению на уровне основного общего 

образования. 

По годам обучения содержание программы по родной (татарской) литературе 

(базовый уровень) на уровень основого общего образования структурировано 

следующим образом: 

5 класс 

Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей: 

1. К.Насыри. «Патша белҽн карт» / «Падишах и Старик». 

2. Г.Тукай. «Су анасы» / «Водяная». 

3. Г.Ибрагимов. «Яз башы» / «Начало весны». 

4. М.Джалиль. «Алтынчҽч» / «Золотоволосая» (отрывок). 

5. Ф.Карим. «Кыр казы» / «Дикий гусь». 

6. Ф.Хусни. «Чыбыркы» / «Плетка». 

7. Ф.Яруллин. «Зҽңгҽр күлдҽ ай коена» / «В голубом озере Луна 

купается». 

8. М.Аглямов. «Матурлык минем белҽн» / «Красота всегда со мной». 

9. Н.Даули. «Бҽхет кайда була?» / «Где находится счастье?». 

Знакомство с биографиями писателей: 

1. К.Насыри. 

2. Г.Тукай. 

3. Г.Ибрагимов. 
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4. М.Джалиль. 

Переводы: 

1. А.Платонов. «Ягъфҽр бабай» / «Дед Ягфар». 
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Блок 1. Устное народное творчество. От фольклора к авторским произведениям 

Фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, частушки, 

считалки, мэзэки (своеобразный вид анекдотов). Колыбельные. Прослушивание 

колыбельных песен. 

Теория литературы: фольклор, устное народное творчество. 

Татарские народные сказки. Разделение сказок на три группы: бытовые, 

волшебные, сказки о животных. Татарская народная сказка «Ак байтал» / «Белый 

скакун». Элементы волшебных сказок. Пословицы о лошадях. Особое отношение 

татарского народа к лошадям. 

Народная сказка на бытовую тему «Үги кыз»/ «Падчерица». Взаимоотношения в 

семье. Проблема сирот. Трудолюбие. «Хҽйлҽкҽр тҿлке»/ «Хитрая лиса» – сказка о 

животных. Среди персонажей в данной разновидности сказок наибольшей 

популярностью пользуется Лиса. Лиса изображается двояко. Если в большинстве 

сказок она коварный, хитрый хищник, обманщик и подхалим, то в некоторых – это 

умное, находчивое и ловкое животное. Медведь и Волк, наоборот, – тупые и 

глупые, трусливые. Очень часто они кем-то обмануты, со страхом убегают или 

бывают убиты. Лев и Тигр в сказках изображаются как самые сильные животные и 

олицетворяют образ свирепого тирана. Они властвуют над всеми животными. В 

сказках о животных аллегорически изображаются общечеловеческие недостатки. В 

этих случаях повадки животных используются для обличения пороков, 

встречающихся в людях. В таких произведениях преобладают юмор, ирония. 

Чтение на выбор: «Солдат балтасы»/ «Солдатский топор», «Ҿч каурый»/ 

«Три пера», «Камыр батыр», «Котон Иваныч». 

Теория литературы: фантастические элементы, поэтика сказок (без 

названия термина), сказка как жанр, виды сказок, композиция сказок, сравнения, 

повторы, начало, конец, кульминация сказок, гипербола, эпитет, вариативность 

сказок. 

Басни. Сравнение с народным творчеством. Сходства и различия. Басни 

Г.Тукая, А.Исхака, И.Крылова (в переводе), Г.Шамукова. Выразительное чтение 

басен. Композиция басен. Сюжет басен. Мораль. Аллегория. 

Теория литературы: жанр басни, иносказание, аллегория, мораль. 

Персонажи басен. 

Блок 2. Образцы средневековой тюрко-татарской литературы. 

Литература XIX века 

Справка о поэте Кул Гали. О поэме «Кыйссаи Йосыф»/ «Сказание о 

Юсуфе». Чтение отрывка. Краткий сюжет поэмы. Значение поэмы для татарского 

народа. 

Каюм Насыри. Знакомство с биографией, творчеством. Чтение небольших 

рассказов писателя (хикаят): «Патша белҽн карт» / «Падишах и Старик», «Бай 

белҽн ялчы» / «Богач и Слуга». Преемственность рассказов К.Насыри с народным 

творчеством. Чтение произведения «Ҽбүгалисина» / «Авиценна». Сравнение 

поступков главных героевблизнецов. Беседа о роли, значения знаний. Виртуальная 

экскурсия в музей им. К.Насыри. 

Теория литературы: композиция древних хикаятов, обрамленный рассказ, 

ящичная композиция, «воспитательные» рассказы. 

Блок 3. Литература начала XX века, 20–30 годов XX 

века Габдулла Тукай. Биография поэта. Знакомые из начальных классов стихи 

поэта для детей. Чтение поэмы «Су анасы» / «Водяная». Развитие речи по 

картине «Водяная» М.Сахипгараева или др. Прослушивание либретто (отрывок) 

из балета «Алтын тарак». 

Виртуальная экскурсия в музей Г.Тукая в деревне Нов.Кырлай. 
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Теория литературы: поэма-сказка, рифма, ритм. 

Галимзян Ибрагимов. Биография писателя. Чтение рассказа «Яз башы» / 

«Начало весны». Природа в тексте. Художественные приемы писателя в создании 

образа природы. 

Теория литературы: жанр рассказа, образ, пейзаж. 

Муса Джалиль. Биография поэта. Чтение отрывков из произведения 

«Алтынчҽч» / «Золотоволосая». Прослушивание арии Тугзака из либретто. 
Справка об артисте Мунире Булатовой. 

Теория литературы: либретто, ария, строфа. 

Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет 

Муса Джалиль. Чтение и обсуждение стихотворений «Кызыл ромашка» / 

«Красная ромашка», «Җырларым» / «Мои песни», «Бүрелҽр» / «Волки». Развитие 

речи по картине Хариса Якупова «Хҿкем алдыннан» / «Перед казнью». Справка о 

художнике Х.Якупове. 

Теория литературы: жанр баллады. 

Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихов «Кыр үрдҽклҽре» / «Дикие 

утки», «Илем ҿчен» / «За Родину», сказки «Грмунчы аю белҽн җырчы маймыл» / 

«Медведьгармонист и Обезьяна-певец». Юмор в сказке. 

Абдулла Алиш. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Килеп 

җиттелҽр» / «Приехали». Мастерство писателя в изображении детской психологии 

в военное время. 

Сибгат Хаким. Биография поэта. Чтение и анализ стихотворения «Колын» / 

«Жеребенок». Виртуальная экскурсия в музей С.Хакима в деревне Кулле Киме. 

Развитие речи по картине А.Пластова «Пролетел фашистский самолет». Трагедия 

военных лет. 

Фатих Хусни. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Чыбыркы» / 

«Кнут». Проблема выбора специальности в жизни. Проблема отцов и детей. 

Детская психология. 

Наби Даули. Биография писателя. Чтение и анализ стихотворения «Бҽхет 
кайда була?» / «Где находится счастье?». Воспитание трудолюбия, старания. 

Чтение и обсуждение рассказа «Җылы кар» / «Теплый снег». Беседа о семье, о 

родителях, о потребности ребенка в обоих родителях. 

 

Блок 5. Моя Родина 

Наки Исанбет. Биография писателя. Чтения стихотворения «Илкҽем» / 

«Моя страна». Прослушивание этой песни. 

Назип Мадъяров. «Сиңа кайттым, туган җирем!» / «К тебе приехал я, родная 

земля!». 

Причина гордости лирического героя. 

Сибгат Хаким. «Башка берни дҽ кирҽкми!» / «Больше ничего не надо!». 

Прослушивание песни. Причина гордости лирического героя. Сравнение 
художественных приемов разных поэтов. 

Мударрис Аглямов. Биография поэта. Чтение стихотворения «Матурлык 

минем белҽн» / «Красота всегда со мной». Эстетика в быту. 

Кадир Сибгатуллин. Чтение и анализ стихотворения «Шишкин наратлары» / 
«Сосны Шишкина». Сравнение одноименной картины со стихом. Любование 

красотой родного края. Блок 6. Переводы 

А.Платонов. Чтение и анализ рассказа «Ягъфҽр бабай» / «Дед Ягфар». 

Проблемы трудолюбия, равнодушия, взаимопомощи, дружеского совета. 
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Дж.Родари. Чтение и анализ рассказа «Ҽбинең кошчыклары» / «Бабушкины 

птенчики». Права и обязанности родителей и детей. Проблема «брошенных старых 

родителей». 

Блок 7. Юмор в творчестве писателей 

Алмаз Гимадеев. Чтение и анализ рассказов «Телефонлы кҽҗҽ» / «Коза с 

телефоном», «Альф интернетта» / «Альф в интернете», «Дианада кунакта» / «В 
гостях у Дианы». 

Нанотехнологии в жизни и играх детей, находчивость мальчика, воспитание 

интеллигента. 

Лябиб Лерон. Чтение и анализ рассказа «Безнең авылдан Зҿһрҽ» / «Зухра из 

нашей деревни», стихотворения-пародии «Мин песи булсам» / «Мне бы быть 

котом!» Понимание, принятие, примение юмора в жизненных ситуациях. 

Теория литературы: эпиграф, юмор, пародия. 

Роберт Миннуллин. Чтение стихов «Мин рационализатор» / «Я 

рационализатор». 

Шаукат Галиев. Чтение стихов «Эш кушарга ярамый» / «Нельзя поручить 

работу», «Борау» / «Сверло». 

Рафис Курбан. Чтение стиха «Мин»/ «Я». 

Для заучивания наизусть 

1. Г.Тукай. «Су анасы» / «Водяная». 

2. С.Хаким. «Бер горурлык хисе» / «Чувство гордости». 

3. Ф.Карим. «Сҿйлҽр сүзлҽр күп алар... » / «Можно много говорить». 

4. Н.Даули. «Бҽхет кайда була?» / «Где находится счастье?». 

5. Ш.Галиев. «Борау» / «Сверло». 

6. М.Аглямов. «Матурлык минем белҽн» / «Красота всегда со мной». 

7. Э.Шарифуллина. «Бишек җыры» / «Колыбельная». 

6 класс 

Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей: 

1. Г. Тукай. «Шүрҽле»/ «Шурале», «Туган авыл» / «Родная деревня». 

2. М.Гафури. «Ана» / «Мать». 

3. Х. Такташ. «Мокамай». 

4. М. Джалиль. «Имҽн» /«Дуб», «Чҽчҽклҽр» / «Цветы». 

5. А. Еники. «Матурлык» / «Красота». 

6. Г. Баширов. «Сабантуй». 

7. И. Гази. «Онытылмас еллар» / «Незабываемые годы» (отрывок). 

8. М. Магдиев. «Фронтовиклар» / «Фронтовики (отрывок). 

Знакомство с биографиями писателей: 

1. Х. Такташ. 

2. Ш. Маннур. 

3. М. Гафури. 

4. А. Еники, 

5. М.Магдиев (рассматривается как два произведения). 

Переводы: 
1. А.Чехов. «Анюта». Блок 1. Устное 

народное творчество. Песни 

Возникновение народных песен. Виды песен. Прослушивание народных 
песен в исполнении легендарных певцов как Рашит Вагапов и Ильгам Шакиров. 

Ознакомление с их творчеством. Виды народных песен: обрядовые, хороводы, 

исторические. Пословицы и поговорки о песнях. Роль песни в жизни людей. 
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Блок 2. Литература XVIII, XIX веков 

Габдрахим Утыз Имяни. Биография. Чтение отрывка из произведения 

«Гыйлемнең ҿстенлеге турында» / «Превосходства знаний», «Сҽүдҽ тҽртиплҽре» / 

«Правила для продавца», «Татулык турында» / «О дружбе». Беседа о честности, 

воспитание нравственности с молодого возраста. 

Габделжаббар Кандалый. Биография поэта. Чтение стихотворения «Мулла 

белҽн абыстай» / «Мулла и абыстай». Выражение собственного мнения к 

поступкам муллы. Сравнение описанного с сегодняшними религиозными 

ритуалами. Воспитание толерантности. Чтение хикаята «Кыйссаи Ибраһим 

Ҽдһҽм» / «Киссаи Ибрагим Адгам». Идея человеческой независимости. 

Гуманистические ценности в мире. Уважение к человеку труда. Афоризмы 

Кандалыя. Заучивание наизусть афоризмов. 

Теория литературы: сатира, юмор, афоризм. 

Блок 3. Литература начала века, 1920-1930 годов 

Габдулла Тукай. Дополнительные сведения из биографии поэта. Чтение 

стихотворения «Туган авыл» / «Родная деревня». Прослушивание одноименной 

песни. Виртуальная экскурсия в музей «Азбуки» в г.Арске. Чтение поэмы-сказки 

«Шүрҽле» / «Шурале». Сравнение авторского произведения с устным народным 

творчеством. Пейзаж. Образы Былтыра и Шурале. Ум и смекалка деревенского 
молодого человека. Сведения о знаменитом балете Ф.Яруллина «Шурале». 

Теория литературы: жанр поэмы, поэма-сказка (повторение), балет, 

либретто (повторение). 

Автобиографическая повесть поэта «Исемдҽ калганнар» / «Мои 
воспоминания». 

Проблема сиротства. Обсуждение детских игр. 

Теория литературы: автобиографическое произведение. 

Гаяз Исхаки. Чтение и обсуждение рассказа «Кҽҗүл читек» / «Сапоги из 

козьей кожи». Передача детской психологии. Религиозные праздники в жизни 
человека. 

Мазит Гафури. Биография поэта. Виртуальная экскурсия в музейный дом 

поэта в Уфе. Чтение стихотворений «Ана» / «Мать», «Ана теле» / «Материнский 

язык». Чтение стихотворения М.Гафури и Р.Валиева «Урман» / «Лес». Сравнение 

содержаний. Определение мотивов. У М.Гафури – это пейзаж, а у Р.Валиева – 

человеский фактор, проблема сохранения леса. Прослушивание песни в 

исполнении И.Шакирова или Х.Бигичева «Урманнарга керсҽм» / «Зайду я в лес». 

Сочинение по картине И.Шишкина «Сосны, освещенные солнцем». 

Хади Такташ. Биография поэта. Чтение стихотворений «Мокамай», 

«Иптҽшлҽр» / «Друзья», «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Беседа по прочитанным 

произведениям: о необходимости достойного воспитания с младенчества, о 

дружбе. Анализ «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Нахождение подтекста. 

Любование природой. 
Теория литературы: лирический герой. 

Ибрагим Гази. Биография писателя. Чтение отрывков из трилогии 

«Онытылмас еллар» / «Незабываемые годы». Трудности военных лет. Проблема 

голода. 

Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и 

послевоенных лет 

Муса Джалиль. Чтение стихотворений «Вҽхшҽт» / «Варварство», «Имҽн» /« 

Дуб», «Чҽчҽклҽр» / «Цветы». Ненависть людей к фашизму. Защита Отечества. 

Образ Дуба. 
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Размышления о жизни после смерти в памяти людей. Никто не забыт, ничто не 

забыто. 

Наби Даули. «Дошманнан үч алыгыз» / «Отомстите врагу». Хайрутдин 

Музай. Биография поэта. «Бүлҽк» / «Подарок». О посылках из тыла. Развитие речи 

по картине А.Лактионова «Фронттан хатлар» / «Письмо из фронта». 

Шайхи Маннур. Биография писателя. Чтение стихотворений «Саубуллашу 

җыры» / «Прощальная песня», «Татар кызы» / «Татарка», «Чҽчҽклҽр һҽм 

снарядлар» / «Цветы и снаряды». Роль женщин в войне. 

Теория литературы: инверсия, параллелизм. 

Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из романа 

«Фронтовиклар» / «Фронтовики». Трудности послевоенной жизни в деревне. 

Учеба. Фронтовики в школе. Прослушивание песен «Укытучыма» / «Учителю», 

«Вы – самый лучший человек!» / «Сез – иң гүзҽл кеше икҽнсез!». 

Шамиль Маннапов. Биография поэта. Чтение стихотворений «Тыңланмаган 

моңнар» / «Неспетые мелодии», «Солдатта булган дилҽр» / «Говорят, что он был 

солдатом». 

Размышления о том, что защита Родины – святой долг мужчины. 
Блок 5. Красота родного края (6 часов) 

Амирхан Еники. Биография писателя. Чтение рассказа «Матурлык» / 

«Красота». 

Образ Бадертдина. Душевная красота человека. Любовь между матерью и сыном. 
Теория литература: жанр рассказа. 

Мухаммат Мирза. Чтение рассказа «Балачак хатирҽсе» / «Память детства». 

Цена хлеба. Воспитание в многодетной семье. 

Гумар Баширов. Биография писателя. Чтение отрывка из повести «Туган 

ягым – яшел бишек» / «Родимый край – зеленая колыбель». Праздники татарского 

народа. Прослушивание песни «Сабантуй». Развитие речи по картинам 

Л.Фаттахова и 

Ш.Шайдуллина, Г.Абдуллова. Чтение отрывка «Кунак кызлар килгҽн утырмага» / 

«Пришли девушки в гости». Взаимоотношения между соседями, родными. 
Душевное богатство татарского народа. 

Теория литературы: жанр повести. 

Блок 6. Переводы 

А.Чехов. Биография. Чтение и анализ рассказа «Анюта». 

Г.Андерсен. Чтение и анализ сказки «Принцесса на горошине» / «Борчак 

ҿстендҽ принцесса». 
К.Паустовский. Чтение и анализ произведения «Корыч боҗра» / «Стальное 

колечко». 

Блок 7. Родной язык – святой язык. Язык юмора 

Хасан Туфан. Биография поэта. «Туган тел» / «Родной язык». Значение 

родного языка. 

Виртуальная экскурсия в музей Х.Туфана. 
Нажар Нажми. Биография поэта. «Татар теле» / «Татарский язык». Сила 

слова. 

Значение стихотворения в сохранении языка и нации. 

Равиль Файзуллин. Биография поэта. «Минем телем» / «Мой язык». 

Воспитание чувств гордости за родной язык. 

Шаукат Галиев. «Минем теме» / «Мой язык». 

Роберт Миннуллин. «Туган телемҽ» / «Родному языку». 
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Гарай Рахим. Чтение рассказа «А-ля-шер туны» / «Шуба А-ля-шера». 

Сатира. 

Значение родного языка. 

Ренат Харис. «Туган җир» / «Родная земля». 

Радик Фаизов. Чтение рассказа «Батыр ҽйтте…» / «Батыр 

сказал…» Ибрагим Гази. Рассказ «Мҽүлия нигҽ кҿлде?» / 

«Почему смеялась Мавлия?» Гамиль Афзал. Чтение стихотворения 

«Мыек борам…» / «Кручу усы…». 

Теория литературы: юмор, сатира, ирония. 

Для заучивания наизусть 

1. Г. Кандалый. Афоризмы. 

2. Г.Тукай. «Туган авыл» / «Родная деревня». 

3. М.Гафури. «Ана теле» / «Материнский язык». 

4. Х. Такташ. «Мокамай». 

5. М. Джалиль. «Имҽн» /« Дуб», «Чҽчҽклҽр» / «Цветы». 6. А. 
Еники. «Матурлык» / «Красота» (отрывок) 

7 класс (35 часов) 

Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей: 

1. Г.Тукай. «Милли моңнар» / «Национальные мелодии». 

2. Г.Ибрагимов«Табигать балалары» / «Дети природы» (отрывок). 

3. С.Хаким. «Бакчачылар» / «Садоводы». 

4. Х.Такташ. «Алсу». 

5. Ф.Карим. «Бездҽ - яздыр» / Наверно, у нас весна...». 

6. Г.Кутуй. «Рҽссам» / «Художник». 

7. А.Еники. «Кем җырлады?» / «Кто пел?». 

8. Г.Баширов. «Менҽ сиңа мҽ!» / «Вот тебе на!». 

9. И.Гази. «Йолдызлы малай» / «Мальчик со звездой». 

10. М.Магдиев. «Без – кырык беренче ел балалары»  / «Мы дети сорок 

первого года» (отрывок). 

11. М.Галиев. «Нигез» / «Отчий дом» (отрывок); 

12. Т.Миннуллин. «Монда тудык, монда үстек» / «Здесь родились, здесь 
выросли» (отрывок). 

Знакомство с биографиями писателей: 

1. Г.Тукай, 

2. С.Хаким, 

3. Г.Абсалямов, 

4. А.Еники (рассматривается как одно произведение). Переводы: 

1. А.Пушкин. «Кышкы кич» / «Зимний вечер». 

Блок 1. Устное народное творчество 

Риваять / Предание. Особенности жанра. Чтение предания «Болгар 

каласының корылуы турында» / «О построении города Булгар», «Сихерче кыз» / 

«Колдунья». Беседа по картинам Эдварда Турнерелли «Казан кальгасы» / 

«Казанская кальга». Теория литературы: риваять. 

Легенда. Особенности жанра. «Ярканат ничек итеп дҿньяны коткарган» / 

«Как летучая мышь спасла мир?», «Зҿһрҽ йолдыз» / «Венера». 

Теория литературы: легенда. 

Исторические песни про период Казанского ханства. «Сҿембикҽ китеп 

бара…» / «Сююмбике уплывает…», «Тоткын Сҿембикҽ җыры» / «Песня пленницы 

Сююмбики». 
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Прослушивание песни в исполнении Венеры Ганиевой «Кайт, Сҿембикҽ!» / 

«Возвращайся, Сююмбике!». Сведения об артистке. Беседа по картине Ф.Халикова 

«Казан ханлыгы чорында Кремль» / «Кремль в эпоху Казанского ханства». 

Сравнение исторических фактов. 

Выявление мотивов песен. 

Пословицы народов мира. 

Эпос-дастаны. «Җик Мҽргҽн» / «Жик Мэргэн». Борьба народа за 
независимость. 

Теория литературы: историческая песня, эпос-дастан, дастан, пословицы, 

поговорки. 

Блок 2. Средневековая литература (XIX век 

включительно) Сайф Сараи. Биография поэта. Чтение отрывков из поэмы 

«Сҿһҽйл вҽ Гҿлдерсен» / «Сухаел и Гульдерсен». Поэма о любви. Восточные 
любовные сюжеты. Трагедия. 

«Мҽҗмугыль-хикҽят» / «Мажмугыль-хикаят». Восточный сюжет про 
падишаха и вэзира. Любовная линия. 

Теория литературы: Жанр хикаята. 

Блок 3. Литература начала XX века и произведения до начала 

войны 

Габдулла Тукай. Биография поэта с дополнениями. Чтение и обсуждение 

очерка «Моңсу хатирҽ» / «Грустное воспоминание». Беседа по картинам 

Х.Казакова «Кечкенҽ 
Тукай» / «Маленький Тукай», В.Федорова «Ҿчиледҽн Кырлайга» / «Из Учили в 

Кырлай», Х.Якупова «Тукай апасы Газизҽ белҽн» / «Встреча Тукая с сестрой 

Газизой (сводной)». 

Сведения о художнике Х.Казакове. Беседа «Тукайның ачы язмышы» / «Горькая 

судьба 

Тукая». Выразительное чтение, чтение наизусть стихотворения Тукая «Милли 

моңнар» / «Национальные мелодии». Прослушивание песни «Ҽллүки» / «Альлуки» 

по мотивам этого стихотворения. «Шагыйрь» / «Поэт». Цена поэта. Музей Тукая в 

Казани. 

Ахмет Файзи. Чтение отрывков из романа «Тукай». Жизнь поэта в 

Уральский период. 

Беседа по теме дружбы. 

Дардеменд. Биография поэта. Чтение стихов «Видаг» / «Прощание», 

«Бҽллү» /«Колыбельная». Передача мотивов тоски по Родине. Поэтические 
приемы Дардеменда в создании стихов. 

Нур Ахмадеев. Чтение поэмы «Дардеменд». Художественный вымысел 

поэта. 

Биографические моменты. 

Хади Такташ. Биография поэта. Поэма «Алсу». Поэма о красоте, о 

молодости. Образ Алсу. 

Галимзян Ибрагимов. Биография. Чтение произведения «Табигать 

балалары» / «Дети природы». Ода труду. Субботники. Их значение в жизни 

крестьян. Прослушивание песни «Ҿмҽ» / «Субботник». Рассматривание картин про 

субботники. 

Теория литературы: пейзаж (повтор). 

Блок 4. Литература военного и послевоенного времени 

Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихотворения «Бездҽ - яздыр…» / 

«У нас, наверно, уже весна…». Передача ностальгии по Родине. Лирическая поэма 
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«Яшел гармун» / «Зеленая гармонь». Передача юмора. Любовь к Родине. Вера в 

победу. 

Гадель Кутуй. Рассказ «Рҽссам» / «Художник». Отношение солдат к 
картине. Образы матери и ребенка в картине. 

Сибгат Хаким. Биография поэта. Поэма «Бакчачылар» / «Садоводы». Вклад 
сельчан в победу. Тяжелые трудовые будни тыла. 

Амирхан Еники. Биография писателя. Рассказ «Кем җырлады?» / «Кто пел?» 

Трагизм. 

Гумар Баширов. Рассказ «Менҽ сиңа мҽ!» / «Вот тебе на!» 

Взаимоотношения в семье послевоенных лет, проблемы вдов, обиды, прощения. 

Образ татарской женщины-труженицы. 

Ибрагим Гази. Биография писателя. Рассказ «Йолдызлы малай» / «Мальчик 

со звездой». О зверствах фашистов. Состояние мальчика перед смертью. 

Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из повести «Без 
– кырык беренче ел балалары» / «Мы – дети сорок первого». Трудности военных и 

послевоенных лет. Голод, холод, унижения. Особый язык, стиль писателя. Юмор в 

повести. Музей М.Магдеева в селе Губерчак. 

Теория литературы: жанр повести, автобиографическая повесть, тропы, 
метонимия. 

Габдрахман Абсалямов. Биография писателя. «Миңа 19 яшь иде» / «Мне 

было 19 лет». Особый стиль писателя. Рассказ уже погибшего солдата. 

Туфан Миннуллин. Биография драматурга. Драма «Монда тудык, монда 

үстек» / «Здесь родились, здесь выросли». Драма о нефтяниках. Проблема защиты 

природы. 

Марсель Галиев. Повесть «Нигез» / «Отчий дом». Образ одинокой Ивы. 

Этнографические традиции народа. Связь с мифологией. Вечные категории. 

Теория литературы: мифология. 

Блок 5. Фантастика 

Адлер Тимергалин. Чтение повести «Сҽер планета» / «Странная планета». 

Фантастика и действительность. 

Радик Фаизов. «Бер күбҽлҽк» / «Всего лишь бабочка». Проблема защиты 

природы. Экскурсия в виртуальный музей в г.Арске «Ҽдҽбият һҽм сҽнгать музее» 

/ «Музей литературы». 

Галимзян Гильманов. «Ике дус һҽм Ак бабай хакында кыйсса» / «Кисса о 
двух друзьях и старом деде». Забота о природе. 

Теория литературы: фантастика. 

Блок 6. Переводы (2 часа) 

А.Пушкин. «Кышкы кич» / «Зимний вечер». «Мин яраттым Сезне» / «Я Вас 

любил…». Чтение и анализ. 

М.Лермонтов. «Болытлар» / «Тучи». Чтение и анализ. 

Для заучивания наизусть 

1. Г.Тукай. «Милли моңнар» / «Национальные мелодии». 

2. Дардеменд. «Видаг» / «Прощание» или «Бҽллү» 

/«Колыбельная». 

3. Х.Такташ. «Алсу» (отрывок). 

4. Г.Ибрагимов. «Табигать балалары» / «Дети природы» 

(отрывок). 

5. Ф.Карим. «Кыңгыраулы яшел гармун» / «Зеленая гармонь с 

колокольчиком» (отрывок) 

8 класс 
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Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей: 

1. Г.Тукай. «Пар ат» / «Пара лошадей». 

2. Г.Ибрагимов. «Алмачуар» / «Чубарый». 

3. Ш.Камал. «Буранда» / «В метель». 

4. С.Хаким. «Җырларымда телим» / «Пожелания в песнях». 

5. Ф.Хусни. «Сҿйлҽнмҽгҽн хикҽя» / «Нерассказанный рассказ». 

6. Ш.Маннур. «Муса» (отрывок). 

7. Г.Афзал. «Юл газабы», «Йҿз кабат» / «Дорожные муки», «Сто раз». 

8. М.Магдиев. «Кеше китҽ - җыры кала» / «Человек уходит – песня остается» 

(отрывок). 

9. Ф.Садриев. «Бҽхетсезлҽр бҽхете» / «Счастье несчастных» (отрывок). 

10. М.Аглямов. «Каеннар илендҽ» / «В стране берез». 

11. Р.Харис. «Ике гҿл» / «Два цветка». 

12. Т.Миннуллин. «Моңлы бер җыр» / «Грустная песня» (отрывок). 

Знакомство с биографиями писателей: 

1. Г.Афзал. 

2. Ф.Садриев. 3. М.Аглямов. 

4. Т.Миңнуллин (рассматривается как одно произведение). 

Переводы: 

А.Куприн. «Олеся» (отрывок). Чтение и анализ. 

Блок 1. Устное народное творчество 

Жанр баита (былина, историческая песня, преимущественно на трагические 

темы). Виды баита. «Сҿембикҽ бҽете» / «Баит о Сююмбике», «Ялкау хатын бҽете» 

/ «Баит о ленивой жене», «Рус-француз сугышы бҽете» / «Баит о Русско- 

французской войне». Новые, придуманные, написанные в наше время баиты». 

Исторические, сатирические, трагические баиты. 

Теория литературы: баит, виды баитов. 

Мунаджаты (молитва, религиозный гимн). Мунаджаты как лирический 

жанр. 

Мунаджат – монолог. Монолог с Аллахом. Древние мунаджаты. Современные 

мунаджаты. 

Сходства и различия. 

Теория литературы: мунаджат, тематические группы мунаджатов. 

Блок 2. Средневековая литература (включая литературу XVII, XVIII, 

XIX вв.) 

Сайади. Отрывки из «Дастан Бабахан» / «Бабахана дастан». Любовная линия 

в дастане. Сюжет любви Тахира и Зухры. Портрет героев. 

Теория литературы: портрет, преемственность Восточной поэзии, стих 

газель, сведения о стихотворной системе газели. Традиционная тема газели. 

Краткий обзор литературы XVIII в. Биография Тазетдина Ялчыгула. 

Сведения о произведении «Рисалҽи Газизҽ» / «Трактат Газизы». 

Краткий обзор литературы XIX в. Жизненный путь и творчество Акмуллы. 

Акмулла – поэт трех народов: татар, башкир, казах. Афоризмы Акмуллы. 

Философия Акмуллы. Отрывки из элегии «Дамелла Шиһабетдин хҽзрҽт мҽрсиясе» 

/ «Некролог Шигабуддинахазрат». Поэма М.Аглямова «Акмулла арбасы» / «Арба 
Акмуллы». 

Теория литературы: жанр марсии (элегия, стихотворение, посвященное 

чьей-то памяти). 
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Фатих Карими. Сведения о творчестве и жизни писателя. Парафраз рассказа 

(повести) «Морза кызы Фатыйма» / «Дочь мурзы Фатима». Проблема социального 

неравенства. 

История сословия российских мурз. 

Блок 3. Литература начала XX века, литература 20–30-ых 

годов 

Габдулла Тукай. Биография Казанского периода жизни и творчества. Чтение 

стихотворения «Пар ат» / «Пара лошадей». «Бер татар шагыйренең сүзлҽре» / 

«Слова одного татарского поэта» Роль поэта. Борьба словом. Прослушивание 
песни «Пар ат» / «Пара лошадей». Проектная работа. 

Теория литературы: строение стиха, стихотворная система аруза, стих 

верлибр. Жанры лирики, Любовная, философская, пейзажная, гражданская 

лирика. Лирический герой. 

Галимзян Ибрагимов. Чтение и анализ рассказа «Алмачуар» / 
«Чубарый». Психологизм. Цена обещанного. Любовь к лошадям. 

Воспитание твердого татарского национального характера. 

Шариф Камал. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Буранда» / 

«В метель». 

Сложные отношения между сыном и матерью. Выполнение последнего долга перед 
матерью. 

Поздняя встреча. 

Сагит Рамеев. Биография поэта. Чтение стихов «Мин» / «Я», «Син» / «Ты», 

«Ул» / «Он». Особенности лирического героя. 

Шаехзадэ Бабич. Биография поэта. Чтение стихов «Бҽхетем» / «Мое 

счастье», «Халкыма» / «Во имя народа», «Кышкы юл» / «Зимняя дорога». 

Поэтика стихов. Блок 4. Литература второй половины XX века 

Сибгат Хаким. Чтение стихов «Җырларымда телим» / «Пожелания в 

песнях», «Клиндерлҽр эзлим» / «В поисках гостинца». Выражение любви и 

гордости за родной край и мать. 

Фатих Хусни. Чтение и анализ рассказа «Сҿйлҽнмҽгҽн хикҽя» / 

«Нерассказанный рассказ». О детской беспечности, играх, безответственность и 

позднее раскаяние. 

Теория литературы: аннотация, рецензия. 

Шайхи Маннур. Чтение отрывков из романа «Муса». Образ Мусы. 

Виртуальная экскурсия в музей Ш.Маннура. 
Теория литературы: жанр романа, сюжет, композиция, литературные 

герой. 

Гамиль Афзал. Биография поэта. Чтение стихотворений «Юл газабы» / 

«Дорожные муки», «Йҿз кабат» / «Сто раз». Передача чувств лирического героя. 

Мухаммат Магдеев. Чтение повести «Кеше китҽ - җыры кала» / «Человек 

уходит – песня остается». Жизнь в деревне в военные и послевоенные годы. Стиль 

писателя. Юмор. Посвящение писателю. Э.Шарифуллина «Тукай белҽн бергҽ» / 

«Наравне с Тукаем» – посвящение. 
Теория литературы: жанр посвящения. 

Мударрис Аглямов. Биография поэта. Стихотворение «Каеннар илендҽ» / 

«В стране берез». Ода Булгару. Беседа о Булгаре. 

Фоат Садриев. Биография писателя. Чтение отрывков из трилогии 

«Бҽхетсезлҽр бҽхете» / «Счастье несчастных». О воспитании отзывчивого, 
неравнодушного молодого человека. Любовная линия в трилогии. 

Теория литературы: трилогия. 
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Ренат Харис. Биография поэта. Чтение стихотворения «Ике гҿл» / «Два 

цветка». Воля и неволя в жизни человека. Подтекст. Чтение и обсуждение 

драматической поэмы «Шагыйрь мҽхҽббҽте» / «Любовь поэта». Виртуальная 

экскурсия в музей Р.Хариса. 

Теория литературы: жанр 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 Миннуллин. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы 

«Моңлы бер җыр» / «Грустная песня». Воспроизведение героизма М.Джалиля. 

Блок 6. 

Поэзия Равиль Файзуллин. Короткие стихи. 

Философия стихов. 

Гарай Рахим. «Бары мин…» / «Лишь я…» 

Рустам Мингалим. «Сез кайдан?» / «Вы откуда?» 

Радиф Гаташ. «Европада татар шагыйрьлҽре» / «Татарские поэты в Европе», 

«Мин дҿресен сҿйлим» / «Я говорю правду». 

Роберт Миннуллин. «Анна догалары» / «Молитвы матери», 

«Шагыйрьлҽрнең туган иле» / «Родины поэтов». 

Лена Шагирдзян. «Татар шагыйренең бҽһасе» / «Цена татарского поэта». 
Мударрис Валеев. «Тугайлар» / «Луга». 

Разил Валиев. «Нигҽ шулай картаясың, ҽни?» / «Отчего ты стареешь, 

мама?» Марсель Галиев. «Су буеннан ҽнкҽй кайтып килҽ» / «Мама идет с 

берега реки». 

Ркаил Зайдулла. «Мин Казанга карыйм» / «Смотрю я на Казань». 

Блок 7. Рассказы 

Флюс Латифи. Чтение рассказа «Аяклы каза» / «Ходячая неприятность». 

Психологизм. Проблема неполных семей. Воспитание мальчика. Размышления 

одинокого мужчины. 

Ахат Гаффар. «Челҽн» / «Аист». Проблема защиты проироды. 
Ринат Мухаммадиев. «Күңел күзе» / «Глаза души». 

Набира Гиматдинова. «Кырлар патшасы» / «Цариса лугов». 

Галимзян Гильманов. «Яшел попугай» / «Зеленый 

попугай». Теория литературы: новелла. 

Блок 8. Переводы (2 часа) 

А.Куприн. «Олеся». Чтение и анализ произведения. 

Для заучивания наизусть 

1. Г.Тукай. «Пар ат» / «Пара лошадей». 

2. Ш.Камал. «Буранда» / «В метель» (отрывок). 

3. С.Хаким. «Җырларымда телим» / «Пожелания в песнях». 

4. Г.Афзал. «Юл газабы» / «Дорожные муки». 

5. М.Аглямов. «Каеннар илендҽ» / «В стране берез». 

6. Р.Харис. «Ике гҿл» / «Два цветка». 

9 класс 

Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей: 

1. Г.Тукай. «Ана догасы» / «Молитва матери». 
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2. Г.Ибрагимов. «Любовь – это счастье». 

3. Ф.Амирхан. «Хҽят» / «Хаят» (отрывок). 

4. Г.Камал. «Беренче театр» / «Первый театр». 

5. А.Еники. «Ҽйтелмҽгҽн васыять» / «Невысказанное 
завещание». 

6. Г.Абсалямов. «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы» (отрывок). 

7. А.Гилязев. «Җомга кҿн, кич белҽн» / «В пятницу, вечером» 
(отрывок). 

8. Г.Афзал. «Ҿф-ҿф итеп» / «Сдувая пылинку». 

9. Р.Мингалим. «Сап-сары кҿзлҽр» / «Желтая-прежелтая осень». 

10. Р.Ахметзянов. «Сандугач керде күңелгҽ», «Ҽкияттҽн» / 

«Душа поет», «Из сказки». 

11. Ш. Хусаенов. «Ҽниемнең ак күлмҽге (Ҽни килде)» «Белое 
платье матери (Мама приехала)». 

Знакомство с биографиями писателей: 

1. Ф.Амирхан. 

2. Г.Ибрагимов. 

3. А.Гилязев. 

4. Г.Камал. 

5. Ш.Хусаенов. 

6. Р.Мингалим. 

Переводы: 

1. А.Пушкин «Пҽйгамбҽр» / «Пророк». 

Блок 1. От устного народного творчества к письменному 

наследию 

Истоки и история возникновения татарской литературы. Принципы 

разделения тюрко-татарской литературы на этапы. Культурологическая справка о 

тюрках. Влияние устного народного творчества на письменную литературу. 

Возникновение письменности. Первые письменные источники. Руническая 

письменность. М.Кашгари. «Диване лҿгат эттҿрк» / «Словарь тюркских наречий». 

Возникновение жанра элегии. Оды и элегии в татарской литературе. Творчества 

А.Ясави и С.Бакыргани. Дастан Золотоордынского периода «Идегҽй». 

Теория литературы: трагедия. 
Творчество писателя XVII века Мавлы Кулыя. Хикметы. Суфийская 

литература. Турекменский поэт Махтумколый Фираги. Его газели в переводе 

Р.Миннуллина. Философия древнего поэта. 

Блок 2. Литература XIX века 

Краткий обзор литературы XIX века. Обзор поэзии. Чтение афоризмов из 

стихов поэтов А.Каргалыя, Х.Салихова, Г. Кандалыя, Г.Чокрыя, Акмуллы, 

Г.Самитовой. 

Проникновение в философию поэтов. Обзор прозы 2 половины XIX века. 

Просветительский реализм. 

Теория литературы: просветительский реализм. 
Муса Акъегетзадэ. Биография писателя. Чтение романа «Хисаметдин 

менла». Проблема героя времени. Служение татарскому народу. Просветительские 

идеи. 

Риза Фахретдинов. Биография писателя. Чтение романа «Ҽсма, яки Гамҽл 

вҽ җҽза» / «Асма, или Деяние и наказание». Проблема воспитания в семье. 

Особенности женских образов. 
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Захир Бигиев. Биография писателя. Чтение романа «Ҿлүф, яки Гүзҽл кыз 

Хҽдичҽ» / «Тысячи, или Красавица Хадича». Первый детективный роман в 

татарской литературе. 

Шакир Мухамедов. Чтение повести «Япон сугышы, яки Доброволец 

Батыргали агай» / «Японская война, или Доброволец Батыргали». Выражение 

сатиры. Мнимый патриотизм. 

Теория литературы: ящичная композиция, обрамленная повесть. 

Блок 3. Развитие жанра драмы 

Габдрахман Ильяси. Первый татарский драматург. Биография писателя. 

Чтение пьесы «Бичара кыз» / «»Бедная девушка». Простой сюжет. Идея 

независимости женщины в семье. 

Галиасгар Камал. Биография драматурга. Чтение комедии «Беренче театр» / 

«Первый театр». Противостояние рождению театра. Юмор. Сатира. Образ Хамзи 

бая. 

Теория литературы: комедия, трагикомедия. 

Шариф Хусаинов. Биография драматурга. Чтение драмы «Ҽниемнең ак 

күлмҽге (Ҽни килде)» «Белое платье матери (Мама приехала)». Взаимоотношения 

между матерью и многочисленными ее детьми. Обязанности и права детей перед 

родителями. Проблема одиноких, старых, беспомощных родителей. Душевная 

чистота персонажей. Антигерои. Прослушивание песни в исполнении И.Шакирова 

«Кичер мине, ҽнкҽй» / «Прости меня, мама». Беседа на тему «Ана образы» / 

«Образ матери». Сочинение. 

Блок 4. Литература начала XX века 

Габдулла Тукай. Литературное наследие поэта. Чтение и анализ 

стихотворения «Ана догасы» / «Молитва матери». Взаимоотношения между 

матерью и ребенком. Зиннур Мансуров. Чтение материала «Тукайның татар 

кодексы» / «Татарский кодекс Тукая». Свод афоризмов поэта. Место человека в 

жизни, права и обязанности. Посещение историкоархитектурного музея- 

заповедника г.Булгар, внесенного в список Всемирного духовного наследия 

ЮНЕСКО. 

Фатих Амирхан. Чтение и анализ повести «Хҽят» / «Хаят». О прекрасных 

взаимоотношениях семей русского и татарского народов. Соблюдение 

национальных традиций. Разногласия в создании семьи. Мечта и действительность. 

Портрет героя. Прослушивание песни А.Рашита «Беренче мҽхҽббҽт» / «Первая 

любовь». Беседа о счастье и любви. 

Блок 5. Лучшие произведения XX века 

Галимзян Ибрагимов. Повторение и добавление новых сведений в 

биографию писателя. Чтение и обсуждение рассказа «Сҿю – сҽгадҽт» / «Любовь – 

это счастье». 

Афоризмы знаменитых личностей о любви. 

Амирхан Еники. Чтение и анализ повести «Ҽйтелмҽгҽн васыять» / 

«Невысказанное завещание». Проблема старой одинокой матери и ее 

многочисленных детей. Права и обязанности детей перед беспомощными 

родителями. Забота. Психология пожилого человека. Проблема родного языка. 

Философское значение понятия «завещание». Этнографические детали. Проблема 

сохранения духовного наследия каждого народа. 

Габдрахман Абсалямов. Биография писателя. Чтение отрывка из 

знаменитого романа «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Развитие сюжета на 

медицинскую тему. Врачебная этика. 
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Понятие «добрый доктор». Республиканское общественное движение «Ак 

чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Про кинофильм «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Про 

ежегодные Абсалямовские чтения школьников. Одноименные конкурсы. 

Аяз Гилязев. Биография писателя. Чтение и анализ повести «Җомга кҿн, кич 

белҽн» / 

«В пятницу, вечером». Образ доброй, но брошенной детьми женщины. Проблема 

родной и неродной матери. Поздняя любовь. Образ доброго молодого 

председателя. Обязанности детей перед родителями. Трагизм терпеливой 

татарской женщины. Контраст между молодостью-силой и старостью- 

беспомощностью. 

Рустем Мингалим. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Сап-сары 

кҿзлҽр» / 

«Желтая-прежелтая осень». Пейзаж родного края. Воспоминания о тяжелых 
военных буднях. Контраст между внутренней свободой личности и внешним 

благополучием. 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». 

Теория литературы: сатира. 

Блок 6. Публицистика 

Миргазиян Юныс. Основоположник маринистики в татарской литературе. 

Публицистика. Особенности жанра. Стиль. Чтение и обсуждение очерка «Су, Җир 

һҽм Һава турында хикҽят» / «Рассказ о Воде, Земле и Небе». Становление 

национального характера у тюркского народа. Уставные отношения на службе. 

Способы познания мира. 

Теория литературы: жанр публицистики. Стиль. 

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…» 

Для заучивания наизусть 

1. Г.Тукай. «Ана догасы» / «Молитва матери». 

2. А.Еники. «Ҽйтелмҽгҽн васыять» / «Невысказанное завещание» 
(отрывок) 

3. Раш. Ахметзянов. «Сандугач керде күңелгҽ»./ «Душа поет». 

4. Р.Валиев. «Туган телдҽ дҽшсҽм генҽ» / «Обращусь только на родном 

языке». 

2.2.2.4.3.Основное содержание учебного предмета «Родная (русская) 

литература» 

5 класс 

По годам обучения содержание программы по родной (русской) литературе на уровень 

основого общего образования структурировано следующим образом: 

1. Русский фольклор. Древнерусская литература. Мифы древних славян. Отрывок из 

"Голубиной книги" . 

А.С.Пушкин. М.Лермонтов. Н.Гоголь. Поэзия пушкинской поры.Е.А.Баратынский 

"Осень", "Водопад". 

2. Литературные сказки 19-20вв. Т.Габбе "Город мастеров, или сказка о двух горбунах". 

3 Поэзия 2-й половины 19 в.А.Толстой "Благовест" 
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4. Проза конца 19 – начала 20 вв. В.Короленко "Старый звонарь" 

5. Поэзия конца 19 – начала 20 вв. И.Бунин "Густой зеленый ельник у дороги" 

М.Цветаева "Домики старой Москвы", "Бежит тропинка с бугорка" 

6. Поэзия 20-50-х гг.20 в. Д.Кедрин "Колокол" 

7. Проза о ВОВ Г.Черкашин "Кукла" . В.Катаев "Сын полка" 

8. Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях. М.Пришвин 
"Как заяц сапоги съел" 

В.Астафьев "Зачем я убил коростеля?" Ю. Коваль "Капитан Клюквин" 

9. Проза о детях В.Крапивин "Тень каравеллы" 

10. Поэзия 2-й половины 20 в. Д.Самойлов "Выезд", "Вечером", "Из детства" . 

А.Твардовский "Рассказ танкиста" 

11 Проза русской эмиграции И.С.Шмелев "Лето Господне" ( главы «Чистый понедельник», 

«Ефимоны», «Мартовская капель») 

12. Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов- 
лауреатов премий и конкурсов. Н.Дашевская "Я не тормоз" 

6 класс 

1. Русский фольклор. Древнерусская литература Притчи ("О Емшане", "О купце", 

"Притча к хотящим учиться . А.С.Пушкин. М.Лермонтов. Н.Гоголь. 

2. Поэзия пушкинской поры Н.Языков "Две картины". М.Лермонтов " Ашик- 

Кериб".) 

3. Литературные сказки 19-20вв. Л.Петрушевская "Два окошка". 

4. Поэзия 2-й половины 19 в. А.Майков "Емшан" или "Кто он?" 

5. Поэзия конца 19 – начала 20 вв. И.Бунин "Голуби", "Жасмин" . А.Блок "Полный месяц 

встал над лугом", "Лениво и тяжко плывут облака" 

6. Поэзия 20-50-х гг.20 в. Б.Пастернак "Бабье лето", "По грибы" 

А.Тарковский "Ходить меня учила мать...", "Кузнечики" Б.Пастернак "Страшная 

сказка" "Победитель" . 

7. Проза о ВОВ К.Воробьев "Седой тополь" 

8. Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях С.Радзиевская 

"Джумбо". 

9. Проза о детях В.Железников "Чучело" 
10. Поэзия 2-й половины 20 в. Б.Окуджава "А мы с тобой, брат, из пехоты", "До 

свидания, мальчики..." 

11. Проза русской эмиграции И. С. Шмелев. «Лето Господне» (главы «Рождество» и 

«Святки») 

12. Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов- 

лауреатов премий и конкурсов . Э.Веркин "Облачный полк". Н.Дашевская "Около 

музыки". Е.Басова "Подросток Ашим". 

7 класс 

1. Русский фольклор. Древнерусская литература "Иван Грозный и Домна", народная 

песня из цикла "Правёж". 

А.С.Пушкин. М.Лермонтов. Н.Гоголь. 

2. Поэзия пушкинской поры Н.Гоголь "Портрет" А.Одоевский "Струн вещих 

пламенные звуки" 

3. Литературные сказки 19-20вв. Е.Шварц "Тень" . 

4. Поэзия 2-й половины 19 в. А.Толстой "Илья Муромец" . 

5.Проза конца 19 – начала 20 вв. А.Грин "Голос и глаз". 

6. Поэзия конца 19 – начала 20 вв. А.Блок "Осенний день" . Н.Гумилев "Змей" . И.Бунин 

"Святогор и Илья" 

7. Поэзия 20-50-х гг.20 в. Д.Кедрин "Зодчие." 
8. Проза о ВОВ. В.Астафьев "Трофейная пушка" . 
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9. Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях Е.Носов 

"Дёжка". А.Вампилов "Солнце в аистовом гнезде". 

10. Проза о детях. А.Алексин "Коля пишет Оле, Оля пишет Коле" или др. произведение 

писателя . 

11. Поэзия 2-й половины 20 в. А.Вознесенский "Сон". 

12. Проза русской эмиграции. В.Набоков "Обида" . 
13. Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов- 

лауреатов премий и конкурсов. Е.Рудашевский "Ворон". А.Жвалевский, Е.Пастернак 

"Время всегда хорошее". 

8 класс 

1. Русский фольклор. Древнерусская литература А.Никитин "Хождение за три 

моря". А.С.Пушкин. М.Лермонтов. Н.Гоголь. 

2. Поэзия пушкинской поры А.С.Пушкин "Пиковая дама". Е.Баратынский "Мой дар 

убог", "Болящий дух 

3.Литературные сказки 19-20вв. Е.Шварц "Дракон". 

4. Поэзия 2-й половины 19 в. А.Толстой "Князь Михайло Репнин" 

5. Проза конца 19 – начала 20 вв. А.Куприн "Листригоны" (отрывки) 
6. Поэзия конца 19 – начала 20 вв. И.Анненский "Дети", "Перед закатом", "Только 

мыслей и слов". А.Белый "Из окон вагона", "Тройка", "Родине" 

7. Поэзия 20-50-х гг. 20 в.   Ю.Кузнецов "Атомная сказка . Б.Пастернак "Когда 

разгуляется". 

8. Проза о ВОВ. Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки". 

9. Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях. Ю.Казаков 

"Арктур-гончий пёс" 

11. Проза о детях А.Алексин "Безумная Евдокия" или другое произведение писателя 

12. Поэзия 2-й половины 20 в. В.Высоцкий "А он не вернулся из боя", "Братские 

могилы" 

13. Проза русской эмиграции . И.Шмелёв "Мартын и Кинга" 
14. Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов- 

лауреатов премий и конкурсов Е.Мурашова "Класс коррекции". Е.Рудашевский "Куда 

уходит кумуткан".Д.Доцук "Голос". 

9 класс 

1. Русский фольклор. Древнерусская литература "Сказание о Борисе и Глебе" 

2. Поэзия пушкинской поры К. Рылеев «Боян» 

3. Литературные сказки 19-20вв. Бр. Стругацкие "Понедельник начинается с субботы" 

4. Поэзия 2-й половины 19 в. Я. Полонский "В хвойном лесу" , «Лунный свет» 

5. Проза конца 19 – начала 20 вв. В. Гаршин"Attalea princers" 

6. Поэзия конца 19 – начала 20 вв. М. Волошин "Заклинание", "Гроза". М. Цветаева "На 
заре", И. Северянин "Игорь и Ярославна" 

7. Поэзия 20-50-х гг. 20 в. О. Берггольц"Я буду сегодня с тобой говорить". Д. 

Кедрин"Дума о России" . 

8. Проза о ВОВ. В. Богомолов "Иван". 

9. Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях. Б. Васильев "Не 

стреляйте в белых лебедей" 

10. Проза о детях В. Крапивин «Гуси-гуси, га-га-га» 

11. Поэзия 2-й половины 20 в. Е. Евтушенко "Проклятье века - это спешка", "Братские 

могилы". И. Бродский, стихотворения о Рождестве 

12. Проза русской эмиграции . В. Набоков «Другие берега». С. Довлатов «Когда-то 

мы жили в горах». 
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13. Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов- 

лауреатов премий и конкурсов. Э. Веркин "Друг апрель". Е.Рудашевский "Друг мой, 

Бзоу". Д.Сабитова "Три твоих имени". 

2.2.2.5. Иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный (английский) язык» в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному 

языку. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» обеспечивает 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся средней школы № 3 для продолжения образования в 

школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный (английский) язык» направлено 

на достижение обучающимися средней школы № 3допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и 

с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный (английский) язык» в части 

формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать 

имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с 

предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», 

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения. 

Мои друзья.   Лучший   друг/подруга.   Внешность   и   черты   характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог- 

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 

фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 

минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с 

полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых 

явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - 

около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения 

около 500 слов. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: -заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, 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, давать совет, просить о чем- 

либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

-составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

-делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. Языковые 

средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки 

их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме 

примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. 
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Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 

сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка 

слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, 

притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (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; 

-знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

-представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

-умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространенную оценочную лексику); 

-умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

-переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

-использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

-прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 
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предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

-использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

-работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

-работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

-планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; -самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

-находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

-семантизировать слова на основе языковой догадки; 

-осуществлять словообразовательный анализ; 

-пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

-участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера 

По годам обучения содержание программы по иностранному( английскому) 

языку на уровень основого общего образования структурировано следующим 

образом: 

ПЯТЫЙ КЛАСС (102 ч) 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе (11 ч). 

2. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода (14 ч). 

3. . Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. (11 ч). 

4. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее (10 ч). 

5. Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской 

местности. (32 ч). 

6. Страны изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, крупные 

города. 
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Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Средства массовой информации Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, Интернет. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру (24 ч). 

ШЕСТОЙ КЛАСС (103 ч) 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения. (4 ч). 

2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличостные взаимоотношения с друзьями и в школе (9 ч). 

3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода (9 ч). 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. (10 ч). 

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования (4 

ч). 6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. (14 ч). 

7. Средства массовой информации Роль средств массовой информации в жизни 

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

Интернет. (4 ч). 

8. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. (6 ч). 

9. Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

(12 ч). 

10. Страны изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, крупные 

города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди 

и их вклад в науку и мировую культуру (31ч). 

СЕДЬМОЙ КЛАСС (103 ч) 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения. (2 ч) 

2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе (8 ч). 

3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода (22ч). 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. (16 ч). 
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города. 

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования (1 

ч). 6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. (3ч.) 

7. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. (1ч). 

8. Средства массовой информации Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет. (15 ч). 

9. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. (3ч.) 10. Окружающий мир Природа: растения и животные. 

Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. (13 ч). 

11. Страны изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, крупные 

 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди 

и их вклад в науку и мировую культуру (19 ч). 

ВОСЬМОЙ КЛАСС (103 ч) 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.(4ч.) 2.Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе (14 ч). 

3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода (13 ч). 

4.Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. (3ч). 

5.Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования (8ч). 

6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками.. (9 ч). 

7. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее (9 ч.) 

8. Средства массовой информации Роль средств массовой информации в жизни 

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

Интернет. (4 ч). 

9. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

(11 ч). 

10. Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. (19 ч). 

11. Страны изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру (9 ч). 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС (102 ч) 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. (4 ч). 



454 
 

2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе (5 ч). 

3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода (16 ч). 

 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. (8ч). 

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования (8ч). 

6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.. (8 ч). 

7. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее (3ч.) 

8. Средства массовой информации Роль средств массовой информации в жизни 

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

Интернет. (6 ч). 

9. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

(8 ч). 

10. Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. (10 ч). 

11. Страны изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру (24 ч) 

2.2.5.5.1.Второй иностранный язык (французский язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык (французский)» в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык (французский)» обеспечивает 

формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 

которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 

среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (французский)» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык (французский)» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Мои    друзья.     Лучший     друг/подруга.     Внешность     и     черты     характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 
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Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте.  

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,  

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Формирование и развитие 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, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
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Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных 

слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(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; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы  

на изучаемом иностранном языке; 
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 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 
поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история 

Примерная программа МБОУ «Аксубаевская СОШ № 2» учебного предмета 

«История» на уровне основного общего образования разработана на основе Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, подготовленной в 

2013-14 г. в целях повышения качества школьного исторического образования, 

воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно- 

исторического пространства Российской Федерации. 

Общая характеристика примерной программы по истории. 
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Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося МБОУ «Аксубаевская СОШ № 2» целостной картины российской и мировой  

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры 

в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по  

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 

образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в 

школе МБОУ «Аксубаевская СОШ № 2»: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в 

духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 
явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. 

непрерывности процессов 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; 
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 формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории МБОУ «Аксубаевская СОШ № 2» 

в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая   основа    преподавания    курса    истории    в    школе    МБОУ 

«Аксубаевская СОШ № 2» зиждется на следующих образовательных и воспитательных 

приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных 

единиц основным результатам 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-гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное 

эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию. 

 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного 

общего образования. 

Предмет «История» МБОУ «Аксубаевская СОШ № 2» изучается на уровне 

основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно- 

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 
«Изобразительное   искусство»,   «Музыка», «Информатика»,   «Математика», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. 

Знакомство обучающихся МБОУ «Аксубаевская СОШ № 2» при получении 

основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей 

истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины 

исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса 

должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой 

истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся МБОУ «Аксубаевская 

СОШ № 2» познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 

территориальных и иных условиях. 
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В рамках курса всеобщей истории обучающиеся МБОУ «Аксубаевская СОШ № 2» 

знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении 

человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических 

процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися 

культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому 

наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников 

истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников. 

Курс дает возможность обучающимся МБОУ «Аксубаевская СОШ № 2» научиться 

сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, 

сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии 

событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История».  

Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 

будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При 

этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, 

прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример 

гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный 

пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами 

предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других 

областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд 

народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 

формирование российского общества на сложной многонациональной и 

поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки,  

согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 

трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. 

В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 

гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых 

представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 

Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы  

нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые 

испытания. 
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Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 

В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов 

России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических,  

социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что 

присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело 

положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 

прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 

распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач МБОУ «Аксубаевская СОШ № 2» школьного курса 

истории является формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом 

необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении 

проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема 

гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского 

общества, формирования правового сознания. Следует уделить внимание историческому 

опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, 

земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные организации и 

ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы 

и т. д.), сословного представительства. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 

истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 

повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 

школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 

достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся 

открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и 

мировой культуры. 

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 

исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо  

внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 

строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 

исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические 

категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 

(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 

сравнительного анализа. 

Историческое   образование    в    выпускном    классе    средней    школы    МБОУ 

«Аксубаевская СОШ № 2» может иметь дифференцированный характер. В соответствии с 

запросами школьников, возможностями образовательной организации изучение истории 

осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной организации 

предоставляется возможность формирования индивидуального учебного плана, 

реализации одного или нескольких профилей обучения. 

В случае обучения на профильном уровне учащиеся МБОУ «Аксубаевская СОШ № 

2» (в соответствии с требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли 

исторической науки в системе научных дисциплин, представления об историографии; 

овладеть системными историческими знаниями, пониманием места и роли России в 

мировой истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

сформировать умение сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 
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История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 

России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 

Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три  

ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно- 

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси.  

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 
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Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 

системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 

вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 
нашествие Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 

и Востоком. 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 
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и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы 

в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода 

и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси 

Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного 

самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 
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результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово- 

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества. 
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы 

из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско- 

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице- 

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 
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Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления.    Затухание     деятельности     Земских     соборов.     Правительство 

Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 

Цин. 

Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

и восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 

Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство.   Симон   Ушаков.   Ярославская   школа   иконописи. 

Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв. 
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Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 

в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда.  

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт- 

Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские   полки.   Создание   регулярной   армии,   военного   флота. 

Рекрутские наборы. 

Церковная    реформа.    Упразднение    патриаршества,    учреждение    синода. 

Положение конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 

его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 

в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. 

Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 



469 
 

министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в 

управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 
войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей.  

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно- 

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко. 
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Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 

Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном 

море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 

Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. 

Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско- 

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. 

Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 
«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 

в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 
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Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению 

к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российсская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории 

XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские 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: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 

революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская 

война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 

в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 
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культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура 

как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 

восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 

Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. 

Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 
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Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне- 

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 

Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. 

Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 

театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 

политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 

народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 

и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 
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и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт- 

Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты- 

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный    закон    11    декабря    1905    г.    Избирательная    кампания    в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума.  

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 

партии и фракции в Государственной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 
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Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- 

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города- 

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 
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Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города- 

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 
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Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок- 

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и  

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств  

в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы- 

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
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времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 

Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко- 

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая   жизнь.   Север   и   Юг.   Гражданская   война   (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 
государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
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Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  
Всеобщая история 

 
История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытност

ь. Древний 

Восток 

Античный мир. Древняя 

Греция. Древний Рим. 

Народы и государства на территории 
нашей страны в древности 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-

XV 

вв. 

Раннее 

Средневековье 

Зрелое 

Средневековье 

Страны Востока в Средние века 
Государства доколумбовой 

Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. 

VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. 

н.э. Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII 

в. Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 

вв. Культурное пространство 

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное 

пространство 

Региональный 

компонент 
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7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. 

Первые буржуазные 

революции 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 

Россия в XVI 

веке Смута в 

России 
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 Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Россия в XVII веке 

Культурное 

пространство 

Региональный 

компонент 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 

 XVIIIв. ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

 Эпоха Просвещения. Россия в эпоху преобразований Петра I 

 Эпоха промышленного переворота После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

 Великая французская революция переворотов» 

  Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

  Екатерины II и Павла I 

  Культурное пространство Российской 

  империи в XVIII в. 

  Народы России в XVIII в. 

  Россия при Павле I 

  Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX 

в. 

Мир к началу XX в. 

Новейшая история. 

Становление и расцвет 

индустриального общества. 

До начала Первой мировой 

войны 

 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки 

во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально- 

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое 

время Развитие культуры в 

XIX в. 

Международные отношения в XIX 

в. Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город 

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик страны 

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли 

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная 

и правовая модернизация 

«Народное самодержавие» Александра III 

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского общества 

и основные направления 

общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 
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Первая российская революция 1905-1907 

гг. Начало парламентаризма 
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  Общество и власть после революции 

«Серебряный век» российской 

культуры Региональный компонент 

 

2.2.2.7. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» МБОУ «Аксубаевская СОШ № 2» 

на уровне основного общего образования являются научные знания об обществе и его 

основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в 

основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через призму 

основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, 

философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» МБОУ «Аксубаевская СОШ № 2» 

направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных 

знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую 

информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям 

динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» МБОУ «Аксубаевская СОШ № 2» 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 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные 

ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. 
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Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 

выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: 

общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты 

и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Способы 

взаимодействия с властью посредством электронного правительства. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 
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невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы  

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда.  

Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги 

и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный 

работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства 

в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

2.2.2.7. География 

Географическое образование МБОУ «Аксубаевская СОШ № 2» в основной школе 

должно обеспечить формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся МБОУ 

«Аксубаевская СОШ № 2» овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 
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природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии 

отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

МБОУ «Аксубаевская СОШ № 2» умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно  

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета  «География» в части формирования у обучающихся МБОУ 
«Аксубаевская СОШ № 2» научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний   основано   на   межпредметных   связях   с   предметами:   «Физика»,   «Химия», 

«Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути 

в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). 

Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 

полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования 

верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). 

Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли. 

 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу 

планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. 

Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. 

Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как 

система измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких 

явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое 

вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 

Изображение земной поверхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 
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Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 

Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и 

их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением 

времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация 

гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф 

дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 

склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 

открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в 

природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 

Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры 

от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 

отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность 

воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 

(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние 

климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь 

на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 

безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 

человека на природу. Охрана природы. 

 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 

природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

 

Человечество на Земле. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 

на карте мира. 

 

Освоение Земли человеком. 
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Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, 

греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, 

Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 

Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 

Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 

Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. 

Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 

М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 

корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, 

Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 

Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 

зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, 

расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 

Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. 

Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность 

и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотная поясность. 

 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. 
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Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 

политическая карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи 

нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 

населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 

развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 

основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные 

острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу 

по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый 

влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение 

природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации 

на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа 

жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. 

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население 

и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как 

одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата 

на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 
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Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 

промышленности (одежды, обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 

(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 

их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 

планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 

культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из 

самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 

портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны  

резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 

высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных 

центров цивилизаций – Индии и Китая). 

 

Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 

Территория России на карте мира. 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 

карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в 

хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI 
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вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения 

и заселения территории России в XIX – XXI вв. 

 

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. 

Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 

образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых 

на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 

профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин 

суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 

явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 

зенитального положения Солнца. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 

животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы  

России. 

 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших 

по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 
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почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 

изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 

равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

 

Население России. 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 
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миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 

России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 

Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 

России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения 

России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных 

пунктов. Города России их классификация. 

 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 

Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 

населения своего региона. 

 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. 

Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Административно- 

территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав 

АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные 

места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 

комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 

газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 

размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 

Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 

ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 

промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 
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Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

 

Россия в мире. 
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Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 

хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 

экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

Примерные темы практических работ 

1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды 

года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с 

использованием шкалы высот и глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности. 

10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных 

ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 

рельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений 

элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности 

человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 
гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 
17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, 

фиксация результатов, обработка результатов наблюдений). 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 
19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы 

ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ 

полученных данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты 

местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе 

различных источников информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 
26. Создание презентационных материалов о материке на основе 

различных источников информации. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального 
природопользования. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в 

России. 
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29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в 

освоении и изучении территории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных 

территорий России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы 

рельефа, полезных ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 

рельефа России. 

35. Описание элементов рельефа России. 

36. Построение профиля своей местности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии России. 

38. Описание объектов гидрографии России. 
39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних 

температур января и июля на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации. 

43. Описание основных компонентов природы России. 

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе 

различных источников информации. 

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России 

и их особенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения 

особенностей географии населения России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного 

прироста населения в разных частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее 
территорий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных 

частях России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России. 

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 
57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и 

особенностях населения своей местности на основе различных источников 

информации. 
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58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения 

особенностей хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 
характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах 

России на основе различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, 

отражающих экономические, политические и культурные взаимосвязи России с 

другими государствами. 

 

2.2.2.9. Математика 

Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 

линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 
«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 

элементами теории множеств. 

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации). 

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 
чисел при решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 
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Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем,  

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 

степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком. 

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена. 

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений. 

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и  

его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Арифметические действия со смешанными дробями. 
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Арифметические действия с дробными числами. 

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. 

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами. 

Диаграммы 

Столбчатые и   круговые   диаграммы.   Извлечение   информации   из   диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 

Наглядная геометрия 
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Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 

и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур 

на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур.  

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена. 
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему 11  1? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств   в   алгебре.   Иррациональность   числа .   Применение   в   геометрии. 

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат  

суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя 
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за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный 

трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных 

в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 
уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование 

формулы для нахождения корней, графический метод решения, разложение на 

множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 

квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. 

Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  a ,  . 

Уравнения вида x
n 
 a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. 

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 
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Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику. 

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 

через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции y  . Гипербола. 

Графики функций. Преобразование графика функции y  f ( 

x) 

для построения 

графиков функций вида y  af kx  b  c . 

Графики функций y  a 



k 

  
x  

b 

, y  , y  3 x , y  x . 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 
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соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты 



504 
 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 

реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. 

Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 

стандартное отклонение. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 
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Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
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Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 

прямой, угла, равного данному, 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических 

задач.  

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 
размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 
наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 
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2.2.2.10. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования 

формируется информационная и алгоритмическая культура;умение формализации 

и структурирования информации, учащиеся овладевают способами представления 

данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и 

конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 

данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием 

и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Программное обеспечение компьютера. 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных 

видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 

длины в данном алфавите. 
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Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения   длины   двоичных   текстов:   бит,   байт,   Килобайт   и   т.д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 

двоичного. 

Искажение    информации     при     передаче.     Коды,     исправляющие     ошибки. 

Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел 

в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 
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(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. 

Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) 

реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с 

длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 

управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 

языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий. 
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
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Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех 
данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода 

чисел;  

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 

массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной 

системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 
образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др. 
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Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 

отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 

Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: 

исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное управление 

роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе 

с математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 

удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, 

полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, 

файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при 

математическом моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
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Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и 

аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа          в         информационном пространстве. Информационно- 

коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные 

данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты 

и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации 

в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

2.2.2.11.  
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Физика 

Физическое образование в основной школе обеспечивает формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса 

научнотехнического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и 

астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении 

инженерно-технических и научноисследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

на уровне основного общего образования направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, 

на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, 

создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся 

умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: 

«Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и 

инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа.  

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 
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Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ 

при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул.  

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации.  

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 

изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 
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Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма- 

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 

взрыва. 

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин 

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений   и   постановка   опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). 

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 
Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных 

работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от 

особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 
10. Измерение напряжения. 
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11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело.  

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной 
части. 

11. Исследование зависимости   одной   физической   величины   от   другой   с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при 

равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 
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17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 

жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин 

и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке 

от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника 

или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах 

2.2.2.12. Биология 

Биологическое образование в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» на уровне 

основного общего образования обеспечивает формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 
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«География», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного 

края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство 

с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений. 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 
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Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные 
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Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека. 

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 
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сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе  

и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих,  

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 
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выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 

человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей  

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
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Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно- 

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и 

уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный 

сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 

и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции.  

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 
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Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 

их предупреждения. 

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 

нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 



525 
 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 
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Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними; 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата); 

3. Изучение органов цветкового растения; 

4. Изучение строения позвоночного животного; 

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении; 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений; 

7. Изучение строения водорослей; 

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах); 

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща); 

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений; 

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений; 
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12. Определение признаков класса в строении растений; 

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного- 

двух семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов; 

15. Вегетативное размножение комнатных растений; 

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных; 

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения; 

18. Изучение строения раковин моллюсков; 

19. Изучение внешнего строения насекомого; 

20. Изучение типов развития насекомых; 

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб; 

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных; 

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных; 

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края; 

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек 

и его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей; 

2. Изучение строения головного мозга; 

3. Выявление особенностей строения позвонков; 

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия; 

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки; 

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления; 

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах; 



528 
 

2. Выявление изменчивости организмов; 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

2.2.2.13. Химия 

В системе естественнонаучного образования МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов 

природы, формировании научной картины мира, создании основы химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами 

школьного курса. 

Программа по химии включает в себя основы неорганической и 

органической химии. Главной идеей программы является создание базового 

комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей 

возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими 

в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомномолекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими 

сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях 

протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов 

ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в 

химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» усвоить ключевые химические компетенции и 

понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся МБОУ 
«Аксубаевская СОШ№2» научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика». 
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Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки 

химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон 

постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная 

атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в 

соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – 

единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение 

кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое вещество. 

Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. 

Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества 

(кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические 

свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация 

растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение 

оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и 

применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства 

солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема 

безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: 

протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и 

периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 

20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений 

на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. 

Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее 

влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. 
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Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических 

реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных 

веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; 

поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. 

Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 

атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. 

Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и 

химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная 

кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: 

сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная 

кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли 

аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная 

кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия 

углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с 

неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их 

соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. 

Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: 

метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), 

карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и 

олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: 

жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 
химических элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции. 

3. Расчет   массовой    доли    растворенного    вещества    в    растворе. 

Примерные темы практических работ: 
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1. Лабораторное   оборудование   и   приемы   обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3.Признаки протекания химических реакций. 

4Получение кислорода и изучение его свойств. 

5.Получение водорода и изучение его свойств. 

6.Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

7.Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9.Качественные реакции на ионы в растворе. 

10.Получение аммиака и изучение его свойств. 

11.Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12.Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и 

их соединений». 

13Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

2.2.2.14. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в МБОУ 
«Аксубаевская СОШ№2» на уровне основного общего образования ориентирована 

на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у обучающихся целостных представлений об исторических 

традициях и ценностях русской художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно- 

прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в 

нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе 

колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как 

целостность, состоящая из народного искусства и профессионально- 

художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в 

постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно- 

творческой деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и 

декоративноприкладного искусства); 
• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов 

искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении 
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практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 

предметами: «История», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство 

конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный 

народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение. Различие национальных 

особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние 

образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов 

(искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, 

щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в 

народном искусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы 

цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: 

куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи 

художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на 

пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический 

портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в 

портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. 

Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. 

Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры 

человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. 

Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок 

фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах 

искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 

картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да 

Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические 

темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). 

Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. 

Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). 

Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, 

Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города 
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(исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве 

(бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве 

и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX 

века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 

Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. 

Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. 

Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно- 

прикладного искусства. 

Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в 

организации предметно – пространственной среды жизни человека. От 

плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных 

объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как 

сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и 

функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и 

перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 

(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - 

XIX веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Дизайн моего сада. 

История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. 

Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи 

(Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 

Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 

Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного 

века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции 

(книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). 

Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки 

и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в 

СанктПетербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской 

архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура 

XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях 

русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» 

(И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной 

живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). 

Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна 

(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. 
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Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века 

(М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, 

авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль 

модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи 

мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские 

художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие 

проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 

художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, 

грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной 

фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная 

природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 

свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, 

художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 

Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно- 

творческие проекты. 

 

2.2.2.15. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» на уровне основного общего образования обеспечивает 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, 
нравственноэстетическому 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 произведения искусства по законам гармонии и красоты; 
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• 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 региональнонациональным 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 музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской 

народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного 

общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор 

народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным 

творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального 

фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки 

эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов 
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(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции 

русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

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 (мадригал, мотет, 

фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. 

Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество 

композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерноинструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные 

жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. 

Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. 

Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в 

отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, 

блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и 

зарубежные композиторыпесенники 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. 

Перечень музыкальных произведений для использования в 

обеспечении образовательных результатов по выбору образовательной 
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организации для использования в обеспечении образовательных 

результатов 
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью- 

Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для 

ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль 

минор. 

Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор 
(ХТК, том Ι). 

Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для 

начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), 

ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по 

Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. 

Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время 

старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони 

«Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена 

драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). 

Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ 

часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость 

по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф- 

но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» 

(Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I 

д., Сегедилья, Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). 

Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая 

интермеццо (№ 7). Болеро 

(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). 

Финал (№ 13). 

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 

«Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога 
«Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с 

хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну 

и Святому Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного 

квинтета, органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано 

и виолончелей). 
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19. А. Варламов.   «Горные   вершины»   (сл.   М.   Лермонтова). 

«Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова). 
20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина 

(симфония-действо для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» 

(№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), 

«Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 

Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV 

часть. 

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» 

(№ 44) из оратории «Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I 

д., Песня Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа 

из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых 

тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., 

хор «Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, 

Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина 

из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена 

Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим 

богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. 

Пушкина). 

«Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. 

Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых 
напев», Мелодия, Хор фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня 

Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется 

ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» 

(«Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. 

Лебедева-Кумача). 

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи 

кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по 

выбору учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог 

Кола). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. 

Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «Ave Maria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для 

арфы с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край 

тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 
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39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II 

часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское 

плавание, 

Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для 

фортепиано ре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная 

серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). 

Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из 

оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня 

Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» 

(Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и 

стран мира по выбору образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра 
«Кармина Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения 

певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими 

изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя). 
58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). 

Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV 

ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, 

Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). 

Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 
60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). 

Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние 

воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). 

Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, соль минор, 

соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору 

учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, 

хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления 

лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня 

Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера 

«Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария 

Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), 

Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе 



540 
 

Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и 

деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). 

Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» 

(ст. М. 

Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. 

Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» 
(«Грустный вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, 

аукает»). Сюита 

«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина 

«Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный 

марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» 

(«Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми 

бемоль минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы 

гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, 

Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для 

оркестра. 

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ 

действия, другие фрагменты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» 

(фрагменты по выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту 

(фрагменты по выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). 

Концерт для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. 

Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс). 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 
73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» 

(Увертюра. Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и 

Бенедикта. Гимн любви). 

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». 

Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). 

Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра- 

фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита 

№ 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 

«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице 

Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). 

«Легенда» (сл. А. Плещеева). 

«Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. 

Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для 

скрипки и фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному 

спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель 

(№ 4),Чиновники (№ 5). 
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78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез 

минор). Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. 

Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез 

(ля мажор). 

79. Д.    Шостакович.     Симфония     №     7     «Ленинградская». 

«Праздничная увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая 

мышь». 

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный 

цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной 

царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. 

Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. 

Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки 

Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

2.2.2.16. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 

в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 

жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 
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представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 

реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 

себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации. 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, 

в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 

программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 

решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 

степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, 

ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» 

проб. В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией 

(формируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается 

открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, 

задания индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с 

информацией и общего тематического поля); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 

обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в 



543 
 

различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного 

способа деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного 

дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в 

расписании урока); 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь 

модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 
«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания 

и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 

часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 

технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, 

актуального на момент прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 

блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» 

выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения 

информационных систем, которые используются при построении информационных 

технологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа 

по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и 

ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка 

результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, 

публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках 

урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; 

законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а 

также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность 

социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных 

решений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 
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продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и 

широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся 

ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 

определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования 

через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим 

системам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений 

работника и работодателя. 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя 

и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные 

технологии, информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. 

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 

ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в 

технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической 

системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование 

работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления 

энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 

для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 

применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов 

с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), 

порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 
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Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 

инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 

программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или 

иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта. 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами 

ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 

Электробезопасность в быту и экология жилища. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения 

деталей. Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 

создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. 

Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 

Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 

морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн- 

проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. 

Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 
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Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Составление программы изучения потребностей. Составление технического 

задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность 

ближайшего социального окружения или его представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации:  

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в 

среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 

простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе 

технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – 

моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической   карты   известного   технологического   процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. 
Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его 

изготовления – на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 

производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в 

производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 

дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация 

этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 

модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности)11. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

 

11 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного 

замысла, проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая 
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обучающимися по выбору. 
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основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. 

Проект оптимизации энергозатрат. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных 

регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся  

на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление 

энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. 

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции  

рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и 

новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе 

проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 

труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии 

профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для 

жизни» и «обучения через всю жизнь». 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 

2.2.2.17. Физическая культура 

Физическое воспитание в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при реализации 

программы основного общего образования обеспечивает физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

развитие двигательной активности обучающихся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2», 

достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общего образования формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных 

занятий физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и 

способностей, формируются умения применять средства физической культуры для 

организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» 

ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая культура» 

используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», 
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«Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Музыка» и 

др. 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 
и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность12 

 

 

 
12 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия 
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материально-технической базы в общеобразовательной организации, а так же 

климато-географических и региональных особенностей. 
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Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. 

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании 

на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 

гонки: 13 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в 

висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 

ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, 

спортивные игры). 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Целью изучения и освоения программы по основам безопасности 

жизнедеятельности на уровне основного общего образования МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» является формирование у учеников культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 

возрастным особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения 

приемов умственной и практической деятельности обучающихся, что является 

важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы курс «Основ безопасности жизнедеятельности» может 

быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При 

составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом 

местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в 
повседневной жизнедеятельности; 

 

 

 
13 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для 

занятий лыжной подготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на 
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двигательную активность на свежем воздухе. 
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• понимание обучающимися личной и общественной значимости 
современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского 
общества, в том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 
индивидуальную и общественную ценность; 

• понимание необходимости следовать правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей 
среды для полноценной жизни человека; 

• освоение обучающимися умений экологического проектирования 
безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков; 

• 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, терроризма и наркотизма; 

• освоение        умений использовать различные 
источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• освоение умений предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на 

основе информации, получаемой из различных источников; 

• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

• освоение умений готовность проявлять предосторожность в 
ситуациях неопределенности; 

• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной 
опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

• освоение умений использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты. 

• Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» направлено на: 

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 
безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для 

ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 
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учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы 

безопасности   жизнедеятельности»   с   такими   предметами,   как   «Биология», 

«История»,      «Информатика»,      «Обществознание»,      «Физика»,      «Химия», 

«География», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с 

повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также рационального использования 

учебного времени. 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 

и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при 

пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной 

защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила 

безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 

метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу 

«Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 
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мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем  

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 

2.2.2.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1. В мире культуры 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К.Брюллов, 

И. Репин, К. Станиславский, Г. Уланова, Д. Шостакович, Г.Тукай, Б.Урманче, 

Р.Яхин и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. 

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 

фольклоре разных народов. Былинные герои. Герои национального эпоса разных 

народов (Идегей, Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических 

чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, 

Надежда Дурова, Муса Джадиль, Газинур Гафиатуллин и др.). Деятели разных 

конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад 

народов нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 

колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. 

О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, 

буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение 
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ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой 

коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, 

Влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие 

князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. «Поучение» 

Владимира Мономаха. Православный храм (внешние особенности, внутреннее 

убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. 

Дом и семья в православии. Святые Петр и Феврония. Православие и 

традиционные ценности русского народа. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) 

– золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно- 

прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской 

культуры. Исламский календарь. 

Мусульманские ценности. Дом и семья в исламе. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 

Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 

календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 

гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление 

памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с 

разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России, 

Татарстана. 

Раздел 5. Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие 

духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных 

ситуациях. Нравственные качества человека. 

 

2.3.   Программа воспитания в МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» 

 на ступени основного общего образования 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Специфика расположения школы. Здание школы находится по адресу  Республика Татарстан, пгт 

Аксубаево, ул.Школьная, 4а. 

Школа занимает трехэтажное здание, в котором расположено 25 учебных кабинетов. Имеется 

отдельное здание с двумя кабинетами, в котором проводятся уроки технологии. Имеются спортивный 

зал, актовый зал, компьютерный класс, столовая, библиотека. На пришкольной территории расположена 

спортивная площадка, площадка для баскетбола, проложены асфальтные дорожки для проведения 

занятий картингом. На втором этаже располагается Стена памяти. 
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Территориальные особенности. Школа находится в северной части поселка. В шаговой 

доступности находится    детский сад «Солнышко». Объекты культуры и спорта, учреждения 

дополнительного образования находятся достаточно далеко, в центре, в 2 км от школы. На пришкольном 

участке находится Аллея ветеранов, что помогает формировать патриотизм. 

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения обучающихся. 

Подвоз осуществляется на двух школьных автобусах. 

Уникальность школы состоит в том, что в нашей школе обучаются учащиеся из более пяти населенных 

пунктов. Несмотря на это, учащиеся школы сплоченные, дружные, добиваются высоких результатов в 

учебной и внеурочной деятельности. Школа принимает на обучение учащихся из приюта. В школе 

созданы все   необходимые условия для обучения и воспитания детей любой категории: входная группа 

оснащена пандусом, первый этаж оснащен для детей с ОВЗ; в соответствии с требованиями ФГОС 

обустроены и оснащены учебным оборудованием почти все учебные кабинеты, обеспечены 

компьютерной техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi. Необходимые меры 

доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. 

Особенности социального окружения. В шаговой доступности находится детский сад «Солнышко», 

школа окружена жилым кварталом, рядом 3 магазина.  

Особенности контингента обучающихся. В 1-11 классах школы обучается более 330 учащихся. 

Согласно социальному паспорту в школе большой процент детей из малообеспеченных, неполных 

семей. 

Состав   обучающихся. Обучаются дети из пгт Аксубаево, ул.Ким, д.Старая Киреметь, д.Русская 

Киреметь, д.Новая Киреметь, пос.Индустриальный, п.Азат. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Педагогический коллектив - 

квалифицированный, имеющий высокий уровень творческой активности и профессиональной 

инициативы. Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, грамотно 

организующие образовательный и воспитательный процесс. 

Возможные отрицательные источники влияния на обучающихся – социальные сети, 

компьютерные игры, удаленность школы от учреждений дополнительного образования, а также 

родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и 

организацией досуга своего ребенка. 

В культурно-досуговом социуме школа взаимодействует со следующими учреждениями: МБУ ДО 

«Центр внешкольной работы», МБУ ДО «Спортивная школа», Районный дом культуры, Центральная 

детская библиотека, Аксубаевский краеведческий музей, районный отдел молодежи и спорта, дом-

музей Хасана Туфана, ДОСААФ, отдел ГИБДД, школа тесно сотрудничает с психологом МКУ «Отдел 

образования». 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основывается 

процесс  воспитания в МБОУ «Аксубаевская СОШ №2»: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при  

нахождении в образовательной организации; 

− ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, педагогов и 

родителей; 

− реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей, которые 

бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу при активном привлечении  родителей 

учащихся; 

− организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предмета  

совместной заботы и взрослых, и детей; 

− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его   эффективности. 

Основные традиции воспитания. 
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− стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные   дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

− важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел педагогов и 

школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

− создание условий в школе для обеспечения по мере взросления ребенка его растущей  роли в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

− отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, поощрение 

конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, их   социальной 

активности; 

− педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных  классов, 

кружков и иных детских  объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

− ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

2. Цели и задачи воспитания 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально  значимых отношений 

школьников, 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;  

- 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.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного  развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его  поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников,  обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей  подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,  свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для детей приобретает  становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций.  Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития 
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социально значимых  отношений школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1.Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу 

с учителями - предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

В работе по профилактике асоциального поведения классные руководители тесно сотрудничают с 

сотрудниками отдела МВД по делам несовершеннолетних, с сотрудниками ГБУ «Безопасность 

дорожного движения», с тренерами спортивной школы, с отделом молодежи и спорта. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 

Инициирование и поддержка участия класса 

в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся  в их 

подготовке, проведении и анализе 

результатов 

 

Организационные классные часы 

Познавательная, трудовая, спортивно- 

оздоровительная, духовно-нравственная, 

творческая деятельность, позволяющая: 

1) вовлечь учеников с самыми разными 

потребностями (возможность 

самореализоваться); 

2) установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса 

(учитель– образец). 

Интересные и полезные совместные дела с 

обучающимися вверенного класса для 

личностного развития  обучающегося 

 

Поддержка активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставление 

обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения, 

основанного на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося. 

Классные часы конструктивного  и 

доверительного общения педагогического 

работника и  обучающихся 

Сплочение   коллектива    класса    через    

организуемые классными руководителями и 

родителями совместные мероприятия, 

включающие в себя элементы и атрибуты, 

подготовленные ученическими 

микрогруппами, и  дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

- создание и использование символики 

класса; 

-игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 

- однодневные походы и экскурсии; 

- празднования в классе дней рождения 

обучающихся. 
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Выработка совместно со школьниками 

законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе. 

Правовые классные часы 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Изучение      особенностей       личностного       

развития обучающихся класса через 

погружение обучающегося в мир 

человеческих отношений и соотнесение 

результатов наблюдения с результатами 

бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, учителями- предметниками. 

- наблюдение за поведением обучающихся в 
их повседневной жизни в  специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в           
играх; 

- беседы по актуальным нравственным 

проблемам. 

Поддержка обучающегося в решении 

важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими 

работниками, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно 

стараются решить. 

- индивидуальное собеседование с ребенком, 

родителями; 

 -ситуации успеха для  ребенка. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся 

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. 

Мониторинг личных достижений каждого 

учащегося класса 

Коррекция поведения учащегося (при 

необходимости) 

-частные беседы с ребенком, его родителями

 или законными представителями, с 

другими обучающимися класса; 

- тренинг общения с психологом; 

- персональное ответственное поручение 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

Формирование  единства

 мнений и требований 

педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, 

предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями- предметниками и 

обучающимися. 

Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками 

Интеграция воспитательных влияний на 

обучающихся. 

Мини-педсоветы по решению конкретных 

проблем класса 

Привлечение     учителей-предметников      к     

участию во внутриклассных делах, 

дающему педагогическим работникам 

возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, 

Внутриклассные дела 
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отличной от учебной, обстановке. 

Привлечение учителей-предметников к 

участию для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания обучающихся. 

Родительские собрания 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом 

Личные беседы, классные встречи, 

родительские собрания 

Помощь родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией 

школы и учителями -предметниками 

Консультации  

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников 

Родительские собрания 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решение вопросов 

воспитания и обучения их детей 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов  

Привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел классов 

Классные дела 

Сплочение семьи и школы Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований 

 

 

3.2.Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр; 

дидактического театра; дискуссий; групповой работы или работы в парах; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

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, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
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Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Использование воспитательных 

возможностей 

содержания учебного предмета 

-демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

-подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

-предметные олимпиады; 

-Единые тематические уроки. 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися 

-интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию; 

-групповая работа или работа в парах 

(командное взаимодействие) 

Поддержка мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживания 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помощь установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

Игровые процедуры (моменты, ситуации, 

сюжетно – ролевые игры) 

Формирование социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной помощи 

Шефство мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

одноклассниками, имеющими учебные 

затруднения 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся для приобретения навыков 

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, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 

-индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты; 

- конкурсы проектов; 

-научно-практические конференции для 

младших школьников (НПК, посвященная 

Дню словаря, НПК, посвященная Дню 

науки) 

 

3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 
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-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранении поддержание накопленных социально значимых традиций; 

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных обучающимися ее видов. 

 

Виды деятельности Направления  Курс внеурочной 

деятельности 

Познавательная деятельность Общеинтеллектуальное «Основы финансовой 

грамотности»  

 «Физика вокруг нас» 

Духовно-нравственное «Родное слово» 

Художественное творчество Общекультурное «Академия художеств» 

«Хор «Школьные годы» 

Проблемно-ценностное общение Общекультурное 

 

«Волшебное перо» 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительное 

«Юнармия» 

Трудовая деятельность Социальное «Билет в будущее» 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-

педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся 

являются: 

• изучение семей и условий семейного воспитания, 

• пропаганда психолого-педагогических знаний, 

• активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, 

• дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

• обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 

На групповом уровне 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации детей 

Работа общешкольного родительского 

комитета 

Участие в деятельности по контролю 

питания 

Работа Совета родителей 

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников 

Общешкольное родительское собрание  

Получение ценных рекомендаций и советов 

от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмен 

собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей 

Семейный всеобуч, работа по программе 

«Путь к успеху» 

На индивидуальном уровне 

Решение острых конфликтных ситуаций Работа специалистов по запросу родителей 

Участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

Консилиумы  
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возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребенка 

Помощь со стороны родителей в подготовке 

и проведении мероприятий воспитательной 

направленности  

Общешкольные и классные мероприятия 

Координация воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

Индивидуальное консультирование 

 

3.5 .Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

младших школьников, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для 

учеников. Вовлечение младших школьников в ключевые общешкольные мероприятия способствует 

поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На внешкольном уровне: 

Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы 

дел (экологической, патриотической, 

трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

Социальные проекты («Бессмертный полк», 

«Эковесна», «Чистый двор»)  

Проводимые для жителей поселка и 

организуемые совместно с семьями 

обучающихся виды спортивной и  

творческой деятельности, которые 

открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об 

окружающих 

Спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления 

(«Кросс наций», «Лыжня России», «Без 

берге», «Люблю маму, папу, хоккей», «Папа, 

мама, я – спортивная семья» и др.) 

На школьном уровне: 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и   т.п.)  дела,   связанные   со 

значимыми для обучающихся и 

педагогических работников 

знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы школы 

Линейки, смотры, фестивали, конкурсы, 

концерты, выставки 

(День знаний, День пожилых, День учителя, 

праздник осени, театральный фестиваль, 

День матери, Новогодние мероприятия, День 

защитников Отечества, Уроки мужества, 

Фестиваль военно-патриотической песни, 

День родных языков, 8 марта, конкурс 
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хоровой песни, смотр строя и песни ко Дню 

Пионерии, Последний звонок) 

 

Мероприятия, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень 

образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность обучающихся 

Торжественные ритуалы посвящения 

(Посвящение в первоклассники, Прощание с 

букварем, Прощание с начальной школой) 

Чествование за активное участие 

обучающихся и педагогических работников 

в жизни школы, защита чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы 

Церемонии награждения (линейки в течение 

года, церемония награждения призеров и 

победителей олимпиад, Итоговая линейка) 

На уровне классов: 

Делегирование представителей 

классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел. На уровне начального общего 

образования совместная направленная 

деятельность педагога и школьников 

начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц. 

Выборные собрания учащихся; проведение в 

рамках класса итогового анализа 

обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

Реализация общешкольных ключевых дел Участие класса в подготовке и проведении 

дела 

Итоговый анализ общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

Отчетный час для обучающихся, 

педагогов и родителей 

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение  каждого обучающегося в 

ключевые дела школы (по возможности) в 

качестве ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.) 

Распределение и поручение ролей учащимся 

класса 

Освоение навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел 

Индивидуальная помощь 

обучающемуся (при необходимости) 

Наблюдение за поведением обучающегося, 

за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими 

взрослыми 

Организованные ситуации подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в 

Частные беседы с обучающимся; 

Включение в совместную работу с 
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следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

другими обучающимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для 

обучающегося. 

 

 

 

3.6. Модуль «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений»  

Модуль «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений» реализуется через 

систему классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Присутствуют 

различные формы мероприятий, направленные на работу не только с учащимися, но и их родителями, 

что позволяет осуществлять индивидуальный и системно-деятельностный подход к участникам 

образовательных отношений. В реализации модуля активное участие принимают инспекторы ПДН, 

сотрудники ГИБДД, МЧС, педагог-психолог школы. 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На школьном уровне: 

Создание психологически безопасной 

образовательной среды для обучающихся 

Упорядочение деятельности, ежедневный 

мониторинг 

Реализация программ дополнительного 

образования, направленных на 

формирование ценностного отношения к 

своему здоровью,  расширение 

представления учащихся о здоровом образе 

жизни, формирование потребности в 

соблюдении правил дорожного движения 

Организация деятельности кружков 

«Бадминтон», «Белая ладья», «ЮИД», 

курсов внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании», «Подвижные игры» 

На уровне классов:  

-профилактика зависимого поведения 

(химической и нехимической зависимости); 

-профилактика социально опасных 

инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции 

и др.); 

-профилактика правонарушений и 

безнадзорности, в том числе экстремистских 

проявлений; 

-профилактика аутодеструктивного, 

суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

-развитие навыков безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях (на воде, 

общественном транспорте и т.д.); 

-проведение мероприятий по 

предупреждению травматизма 

обучающихся, в том числе детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

- организация профилактической работы с 

учащимися, родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками по половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

Встречи со специалистами, беседы, 

инструктажи, акции, оформление 

безопасного маршрута, спортивные 

мероприятия 

На индивидуальном уровне: 

Выявление факторов, оказывающих Социально-психологические мониторинги с 
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отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им 

правонарушений. 

целью раннего выявления проблем. 

Помощь в личностном росте, помощь в 

формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно- 

эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, 

развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др. 

Психодиагностическое обследование 

ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, 

выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско- 

родительских отношений и др. 

Организация психокоррекционной работы. 

Помощь в профессиональном 

самоопределении 

 

3.7. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях  

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного  достоинства, 

а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и  самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. 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 Д/О «Неугомон» в школе осуществляется следующим  образом.  

На уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета  мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия  административных 
решений, затрагивающих их права и законные интересы. Совет  старшеклассников вправе исполнять 
функции представительного органа, целью которого  является учет мнения учащихся при принятии 
локальных нормативных актов МБОУ  «Аксубаевская СОШ №2», затрагивающих их интересы. Решения 
Совета старшеклассников являются  правомочными, если на заседании присутствовало не менее двух 
третей членов Совета  старшеклассников и, если за него проголосовало простое большинство от числа  
присутствующих членов указанного совета старшеклассников. Решения, принятые Советом  
старшеклассников, в обязательном порядке доводятся до членов всех классных коллективов.  Совет 
старшеклассников отвечает за проведение тех или иных конкретных мероприятий,  праздников, вечеров, 
акций соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.;  

- через деятельность Совета старост, Совета следопытов, объединяющего старост, следопытов, 

вожатых классов для облегчения распространения  значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов;  

На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров  

(например, старост), представляющих интересы класса в  общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных  органов самоуправления и классных 

руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные  направления 

работы класса (например: сектор спортивных дел, сектор творческих дел и т.д.);  

- 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 школьников в планирование, организацию, проведение и анализ  
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общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций   

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными  

растениями, оформление классного уголка, оформление классной летописи и т.п.  

 

3.8. Модуль «РДШ»  

1. Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего  

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию  досуга и 

занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой  школьник старше 8 

лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в  проектах РДШ. РДШ развивает 

социальную направленность личности обучающегося,  привлекает школьников к различным видам 

активности, формирует благоприятный  микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном 

окружении. Воспитание в  РДШ осуществляется через направления:   

- Личностное развитие – участие в районных, региональных или российских творческих  

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить  важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим  людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение,  умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; на популяризацию  профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; 

любовь к здоровому образу жизни прививается  на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;   

- Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и  

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают  посильную 

помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями  социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий  для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений  и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского  поведения.   

- Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, юных инспекторов  

правил дорожного движения (ЮИД), дружина юных пожарных (ДЮП) и т.д. ∙  

- Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе  школьных 

редакций; создании и поддержке интернет-странички школы и  РДШ в соцсетях, в рамках 

Всероссийской  медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и 

сообщества в  соцсетях.   

Основными формами деятельности членов РДШ являются:   

- участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых мероприятиях;  - 

коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

- информационно-просветительские мероприятия;   

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. 

 

4. Анализ воспитательного процесса 

 Самоанализ  воспитательной работы осуществляется по выбранным самим учебным заведением 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. Результаты деятельности школы не сводятся только к показателям обученности, т.е. 

традиционным знаниям, умениям, навыкам детей. Показателями успешной деятельности школы, в 

целом, сводятся к следующим пунктам:  

- уровень обученности детей (от допустимого до продвинутого по каждому предмету);  

- уровень развития детей: психического (работа с детьми, часто пропускающими учебные занятия, с 

детьми «группы риска», детьми с ОВЗ); физического (проведение уроков физкультуры, спортивных 

секций, спортивных соревнований, физминуток, соблюдение здоровьесберегающих технологий); 

интеллектуального (создание условий для работы с одаренными детьми, участие в интеллектуальных 

мероприятиях);  
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- уровень духовно-нравственной воспитанности детей.  

 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 к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – так их как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками 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 на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год;  

какие проблемы решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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. Осуществляется анализ 

заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, руководителем МО 

классных руководителей. Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками их родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при 

этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством взаимодействия лицея и семей школьников. Итогом самоанализа организуемой в школе 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

2.4. Программа коррекционной работы МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

Программа коррекционной работы (далее- ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2». ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 
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Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого- 

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, 

а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально- 

психологической адаптации личности ребенка. 

Программа коррекционной работы МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

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 ООП ООО МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» и их интеграции в школе; 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 
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(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

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). 

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей 

обучающихся с ОВЗ, такие, как: 

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. 

Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

Принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» на уровне 

основного общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

школы; 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 психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; информационно-просветительская работа направлена 

на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования 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 эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка; изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации ребенка с ОВЗ; системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка; анализ успешности 

коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и развитие 

высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах; развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального самоопределения; развитие форм и 

навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; развитие ИКТ-компетенций, 

способствуствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях. 
Консультативная работа включает: выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, 

единых для всех участников образовательных отношений; консультирование 
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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,содействие в выборе профессии,формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями, психо-физиологическими особеннстями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
различные  формы просветительской деятельности  (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам  — вопросов,  связанных с особенностями 

образовательного   процесса  и  сопровождения  детей с ОВЗ; проведение 

тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может 

быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями 

целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя- 

логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, 

тифлопедагога). 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2», их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуальноориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое 

решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана 

служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 
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учителемлогопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 

уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» осуществляются медицинским работником (врачом, 

медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы 

со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 

маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ 
«Аксубаевская СОШ№2» осуществляет педагог-психолог, заместитель директора 

по воспитательной работе. Их деятельность направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Педагог- 

психолог и заместитель директора по воспитательной работе совместно с классным 

руководителем участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий 

жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу- 

психологу проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа педагога-психолога осуществляется индивидуально и в 

мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога- 

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог организует 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение 

года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), 

так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 

года). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 
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сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» осуществляет деятельность по созданию 

данных условий как самостоятельно, так и на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы и др. (сотрудничество с ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная 

больница», со специальными (коррекционными) организациями. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно- 

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации: в учебной 

(урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности 

возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, 

задержкой психического развития и т. п. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия 

со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и 

др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой. 
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При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, определяется 

согласованность действий (план обследования детей с ОВЗ, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 

программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на 

методических объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителя, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учительлогопед, (олигофренопедагог), педагогпсихолог, медицинский 

работник) внутри МБОУ «Аксубаевская СОШ№2». 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей 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 разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; 

получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
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индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Для осуществления образовательного мониторинга достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО обучающимися с ОВЗ используются следующие 

формы. 

Образовательный мониторинг 

Ф.И.О. учащегося класс Предмет 

 Входно
й 

Промежуточн
ый 

Сравнительн

ый анализ 

Итоговы
й 

Сравнительн

ый анализ 

Результат      

Необходим

ая 
коррекция 

     

 

Педагогическое наблюдение 

Педагог Класс Учащийся 
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Входной мониторинг        

Направлен

ие 

коррекции 

       

Промежуточн

ый мониторинг 

       

Направлен

ия 

коррекции 

       

Итоговый 
мониторинг 

       

Анализ        

Рекомендации        

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «АСОШ№2» 

3.1. Учебный план основного общего образования 

МБОУ «Аксубаевская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования определяет общие 

рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 
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одного из основных механизмов его реализации. 

 

 

№ 2»: 
Учебный план МБОУ «Аксубаевская средняя общеобразовательная школа 

 

-фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 

-распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 

 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность 

их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

 

Количество изучаемых предметов и предельно допустимая недельная учебная 

нагрузка обучающихся в учебном плане соответствует базисному учебному плану, часы 

компонента образовательного учреждения входят в объем предельно допустимой 

учебной нагрузки. 

 

Продолжительность учебного года для 5-8 классов - 35 недель, продолжительность 

урока 45 минут, для 9 классов-34 учебные недели, продолжительность урока 45 минут. 

 

Язык обучения - русский. Занятия проводятся в одну смену. 

Учебный план основного общего образования 

 

 

 

 

 

Предметн

ые области 

 
Учебные 

Количест

во неделю 

часов в   
всего 

предметы 5 6 7 8 9  

 
классы 

      

       

Обязательная       

часть       

Русский 

литерату

ра 

язык и Русский язык 3 4 2 2 3 14 

Литература 2 2 2 2 2 10 

 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 3 4 2 2 3 14 

Родная 

литерату

ра 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
10 

 

 

 

Иностранные языки 

Иностранный 
язык 
(английский) 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

15 

Второй 

иностранны

й 

(Французски

й) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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язык 
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Математи

ка и 

информати

ка 

 

Математика 

 

5 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 
искусство 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - -  1 1 2 

 

Физическ

ая 

культура 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
15 

Итого 3
0 

3
2 

32 3
4 

35 163 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
9 

Максимально допустимая

 недельная нагрузка 

 
3
2 

 
3
3 

 
35 

 
3
6 

 
36 

 
172 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано 

на: 

 

o увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

 
o введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 
этнокультурные; 

 
o другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 
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индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей,  

темп и формы образования). 

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации 

учебных занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими 
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системами и образовательными технологиями, используемыми образовательной 

организацией (уроки, практикумы, проектные задания, исследовательские модули, 

тренинги, погружения, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и пр.). 

 

Помимо учебного плана может составляться план, регламентирующий занятия 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. 

д.). 

 

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий 

обучающихся 

 

и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики т. д. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул 

 

для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

 

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и 

социализации обучающихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». Урочные занятия по «Основам 

духовно-нравственной культуры народов России» также возможны за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Кроме того, занятия по данной 

предметной области могут проводиться с учётом планов внурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации обучающихся. Вопросы духовно-нравственной 

культуры народов России могут рассматриваться при изучении учебных предметов 

других предметных областей. 

 

Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график состаляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного 

учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного 

процесса система организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, 

модульная и др. 
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Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. (Приложение№1) 

2. Внеурочная деятельность 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени основного общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

 

общекультурное). Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса,в рамках реализации основной образовательной 

программы   основного    общего    образования определяет образовательное 

учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

 

Основное   преимущество   организации внеурочной деятельности в школе 

заключается 

 создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении 

 течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего 
процессов 

 рамках основной образовательной программы образовательного учреждения. 

 

В организации внеурочной деятельности   принимают участие все 

педагогические работники (учителя предметники, педагог психолог, педагог- 

организатор, 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. 
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Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной 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. 

 

Исходя из этого, в школе проведены мероприятия для создания системы внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 

разработано Положение о внеурочной деятельности; 

составлен перечень программ внеурочной деятельности; 

 

осуществлён подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

разработаны рабочие программы внеурочной деятельности; 

происходит постоянное информирование родителей о системе внеурочной 

деятельности; 

составлено расписание внеурочной деятельности. (Приложение №2) 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

МБОУ «Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №2» укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой образовательной организации. 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики  

должностей работников образования»). 

 

- числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести хорошую 

теоретическую подготовку педагогов, осуществляемую через курсы повышения 

квалификации, профессиональную переподготовку, самообразование. Целенаправленную 

подготовку по 

 

освоению и введению стандартов нового поколения прошли 100% педагогов, работающих 

на ступени основного общего образования по программам обучение по актуальным 

проблемам введения ФГОС ООО в образовательный процесс 
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Такое интенсивное обучение обеспечило профессиональную готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки  

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

84,5 % педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории. 2 

педагога имеют нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 1 – 

Нагрудный знак «За заслуги в образовании», 3 педагога - Почетную Грамоту 

Министерства образования и науки РТ, 2 педагога - Почетную Грамоту Министерства 

образования и науки РФ. 

 

Ежегодно в школе проводятся муниципальные методические семинары, на которых 

педагоги делятся опытом работы. За последние три года 3 педагога школы стали 

лауреатами муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года», 1 педагог- 

призером республиканского конкурса «Учитель математики Республики Татарстан», 1 

педагог призер республиканского этапа «Учитель года». За период с 2011 по 2014 годы 5 

педагогов школы стали победителями республиканского конкурса на соискание Гранта 

«Наш лучший учитель». Ежегодно в очных и заочных конкурсах профессионального 

мастерства принимает участие от 50 до 80 % педагогов. Мониторинг результативности 

выявил рост победителей и призёров с 21 до 68 %. Большое внимание уделяется 

инновационной работе педагогов. В образовательной организации реализуется 3 

авторских программ обучения и воспитания. 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

 

Организационно – методические условия: 

Мероприятия: 

-Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
 

-Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

-Заседания ШМО и проблемных групп по проблемам введения ФГОС ООО. 

 

− Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательного учреждения. 

 

-Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 
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-Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

реализации ФГОС. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

 

  обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 

  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 

  обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное 

Групповое 

На уровне класса 

На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения: 

  консультативная 

  развивающая 

  диагностическая 

  коррекционная 

  просветительная 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 

  психолого-педагогическое консультирование - комплекс мероприятий, 

направленных на содействие учащихся в разрешении психологических проблем, в том 

числе в принятии решений относительно профессиональной деятельности, 
межличностных отношений, на развитие личности, ее самосовершенствование и 

самореализацию, а также на преодоление последствий кризисных ситуаций; 

 

  психолого-педагогическая коррекция - комплекс мероприятий, направленных на 

исправление (корректировку) особенностей личности учащихся и его поведения, которые 

приводят к психологическим проблемам; 
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  педагогическая (дефектологическая) коррекция - комплекс мероприятий, 

направленных на развитие способностей к обучению; 

 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения - на основании 

бюджетной сметы. 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 

  расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 

  расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, 

игрушек; 

 

  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 



589 
 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,  

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 

  межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - 

местный 

бюджет); 

 

  внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 

  общеобразовательная организация. 

 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- 

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 

  сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 

  возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет - общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды,  

необходимые для выполнения государственного задания. 
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При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

 

  связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда - от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников; 

 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

o соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 
o соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 
производственного, учебно-вспомогательного 

 

 иного персонала; 

o соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 
оплаты 

 труда; 

 
o порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 
правовыми актами. 

 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация: 

 

проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, 

 

 также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

 
o определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

 
o соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам 
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освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

 
o разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 
своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

 

Нормативные затраты на оказание i -той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

 iгу = N iочр × ki , где: 

 iгу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

 

– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным 

(муниципальным) заданием. 
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Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

 

N iочр= N гу+ Nон , где 

N iочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

 

N гу = Noтгу + Nyp, где 

 

Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

 

Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 

персонал не учитывается). 

 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги,  

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги  

(выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным 

актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги  

основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3 , где: 

 

Nотгу – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению основного общего образования; 

 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

 

B нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

 
Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр , где 
Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- 

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в  

оказании государственной услуги); 

 
Nком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 
Nни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

 
Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 
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на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

 
Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных 

услуг; Nпр – прочие нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды. 

 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- 

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в  

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

 нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 
канализацию . 

 

 нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

 нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

 

 нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 

-нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 

-нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; -нормативные затраты 

на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

 

имущества; -нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; -прочие 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 
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Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды и соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу основного общего образования, 

оборудованы: 

 

• учебные кабинеты с рабочими местами учащихся и педагогических работников; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории; 

• библиотека; 

• актовый зал; 

• 1спортивный зал, оснащённых игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 

• помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок. 
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

 

Под информационно-образовательной средой (или 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. 
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Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; Основными элементами ИОС 

являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование обеспечивает использование 

ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 

• реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипер-медиасообщений в информационной среде образовательной 

организации; 

 

 поиска и получения информации; 
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 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 

 включения учащихся 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; 

 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной 

 

 рисованной мультипликации; 

 

 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 тренажёров; 

 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасо-провождением; 

 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
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Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

 

сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 

интернет-сайтов. Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного 

учреждения; 

 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ учащихся; 

творческие работы учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (мультимедиаколлекция). Компоненты на бумажных носителях: 

учебники, рабочие тетради . 

 

Компоненты на СБ и БУО: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные практикумы. 

 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Создание в школе информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС ООО 

Техническое обеспечение: 

 Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров 11 

из них используются в учебном 
процессе 

11 

Количество ноутбуков 31+22 

Количество интерактивных досок 6 

Число учебных 

 кабинетов, 

оборудованных

 мультимедиа 
проекторами 

10 

 
 

• школе функционирует 21 учебных кабинета, 2 мастерских, что позволяет 

реализовывать 
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ФГОС ООО 
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Предмет 

Количест

во кабинетов 

Оснащ

ен ность в % 

Начальные классы 7 100 

География 0 35 

История 2 30 

Русский язык и литература 2 95 

Музыка 0 35 

Математика 1 65 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 45 

Автодело 1 100 

Родной язык 3 45 

Химия 0 95 

Биология 1 50 

Иностранный язык 1 30 

Физика 1 86 

Спортивный зал 1 50 

Технология 2 50 

 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

 

Необходимость обусловлена концептуальными основами федерального закона от 

29.12.2012г. No273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Планируемые необходимые изменения: 

В области кадровых условий: 

 Обязательное предоставление возможности педагогическим работникам получения 

дополнительного профессионального образования по профилю деятельности не 

реже, чем 1 раз в 3 года: 

-Расширение спектра организаций, с которыми установлено сотрудничество 
для получения работниками дополнительного профессионального образования; 

o мотивация педагогических работников к плановому повышению квалификации; 

o составление и реализация индивидуальных программ повышения квалификации 

педагогов. 

 Рост количества учителей 5-9 классов, имеющих 1- ю и высшую квалификационные 

категории до90%. 

Совершенствование внутришкольного повышения квалификации (методическая 

учеба). Системное использование педагогическими работниками образовательных 

технологий, направленных на достижение метапредметных и личностных 

результатов как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 

100%-ное включение учителей начальных классов в деятельность сетевых 

сообществ, в участие в профессиональных конкурсах. 

В области материально-технического обеспечения программы (в соответствии с 

перспективным планом финансово-хозяйственной деятельности) 

В области учебно-методического обеспечения программы: 
обеспечить качественное учебно-методическое оснащение образовательной деятельности 

в соответствии с УМК по всем предметам учебного плана: 

как совокупности нормативной, учебно-программной и учебно-методической 

документации. 

В области информационного обеспечения программы: 
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Расширение ресурсов школьной библиотеки. 

Организация групповых консультаций для участников образовательных 

отношению по повышению ИКТ-компетентности. 

3.3.6.1. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Необходимость обусловлена концептуальными основами федерального закона от 

29.12.2012г. No273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Планируемые необходимые изменения: 

В области кадровых условий: 

 Обязательное предоставление возможности педагогическим работникам получения 

дополнительного профессионального образования по профилю деятельности не 

реже, чем 1 раз в 3 года: 

o расширение спектра организаций, с которыми установлено сотрудничество 

для получения работниками дополнительного профессионального образования; 

o мотивация педагогических работников к плановому повышению квалификации; 

o составление и реализация индивидуальных программ повышения квалификации 
педагогов. 

 Рост количества учителей 5-9 классов, имеющих 1- ю и высшую квалификационные 

категории до90%. 

Совершенствование внутришкольного повышения квалификации (методическая 

учеба). Системное использование педагогическими работниками образовательных 

технологий, направленных на достижение метапредметных и личностных 

результатов как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 

100%-ное включение учителей начальных классов в деятельность сетевых 

сообществ, в участие в профессиональных конкурсах. 

В области материально-технического обеспечения программы (в соответствии с 

перспективным планом финансово-хозяйственной деятельности) 

В области учебно-методического обеспечения программы: 
обеспечить качественное учебно-методическое оснащение образовательной деятельности 

в соответствии с УМК по всем предметам учебного плана: 

как совокупности нормативной, учебно-программной и учебно-методической 
документации. 

В области информационного обеспечения программы: 

Расширение ресурсов школьной библиотеки. 

Организация групповых консультаций для участников образовательных 
отношению по повышению ИКТ-компетентности. 

В МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» созданы необходимые условия для реализации ООП 
ООО, но есть ещё нерешённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую категорию 

должно быть не менее 90%; 

Рост числа педагогов с первой 

и высшей категорией. 

 

Повысить эффективность 

работы школьного 

методического объединения 

учителей- предметников. 
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 Преподавательский состав обязан 

не реже чем раз в три года 

повышать свою квалификацию 

Повысить квалификацию 

педагогов через 

прохождение курсовой 

подготовки. 

 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать 

их 

участие в 

инновационной 

деятельности. 

Психолого- 

педагогическ

ие 

Требования 

выполняются в неполном 

объёме 

Создать единую психолого- 

педагогическую службу 

школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-

педагогическое 

сопровождение всех 

участников образовательного 

процесса. 

Финансовые Исходя из нормативов. Внесение изменений (по мере 

необходимости) в Положение 

о распределении 

стимулирующей части ФОТ в 

целях стимулирования 

педагогических работников за 

высокие 

результаты труда. 

Материальн

о- 

технически

е 

- материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

 

- обеспечение качества 

организации и проведения всех 

видов и форм организации 

учебного процесса, 

предусмотренных учебным 

планом. 

Безусловное выполнение 

всех санитарно-технических 

норм. 

 

Оснащение предметных 

кабинетов учебно-

лабораторным оборудованием. 

 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной 

деятельностью. 

 

Обновление 

информационно- 

образовательной среды 

школы 

 
Оборудование 

помещений в рамках 

проекта «Доступная 

среда». 
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Учебно- 

методическое 

и 

информационн

ое обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности выхода 

в Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными 

образовательными ресурсами. 

 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, 

необходимых для освоения в 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением. 

 

Приобретение 

методической и учебной 

литературы 

соответствующей ФГОС. 

 

Расширение школьной 

библиотеки до 

информационно- 
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 полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно- методической 

документацией. 

учебного центра. 
 

Приобретение 

электронных учебников 

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 

-систему оценки условий. 

 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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- анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

 

- выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

 

- разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

 

3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

 

Цель: Создать условия для перехода на новые образовательные 

стандарты: подготовить учителей к изменениям, заявленным в требованиях 

ФГОС, обеспечить понимание идеологии по ключевым направлениям 

стандартов, подготовить ресурсы образовательного процесса для 

реализации ФГОС. 

 

Задача: разработать перечень мероприятий по обеспечению процесса 

введения ФГОС 

 

• нормативно-правовыми, кадровыми, методическими, материально- техническими, информационными ресурсами. 

 

• «Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО» 

 

Цель: разработать пакет документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса в школе в соответствии с ФГОС 

ООО 

План мероприятий по подготовке к переходу на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования в МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2»  на 2021-2027 учебный год. 

 

 

Цель: создание системы организационно-управленческого, методического, 

нормативно-правового обеспечения по организации и введению новых ФГОС 
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НОО и ФГОС ООО в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»   

Задачи: 

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности школы для введения ФГОС. 

2. Создать различные педагогические объединения (рабочая группа, 

методический совет, МО). 

3. Разработать дорожную карту по переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО на 

2021-2027 гг.. 

4. Организовать сетевое взаимодействие с социальными партнерами с целью 

заключения договоров. 

5. Разработать пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих 

введение ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

6. Провести семинары с педагогами школы с целью разработки основной 
образовательной программы начального общего образования и основной 
образовательной программы основного общего образования. 

7. Организовать работу по преемственности НОО и ООО. 

8. Подготовить команду педагогов, способных распространять опыт перехода на 

ФГОС ООО. 

9. Обеспечить информационную среду о переходе ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

обеспечить открытость данного процесса. 

10. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия 

реализации ООП НОО и ООП ООО. 

 

⚫ Целевая группа участников: администрация, методический совет школы, 
педагоги, планирующие нагрузку на 2022-2023 учебный год в 1 и 5-х классах, 
педагог - психолог,  заведующая библиотекой. 

⚫ Ожидаемые результаты: 

1. Готовность администрации и педагогов, планирующих работать в 1 и 5-х 
классах, к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Наличие нормативно - правовой и методической базы по введению ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

3. Освоение педагогами новой системы требований к оценке результатов 

образовательной деятельности обучающихся. 

4. Наличие разработанной ООП НОО и ООП ООО. 

5. Наличие условий для применения различных образовательных

технологий (электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии). 

6. Наличие договоров сетевого взаимодействия с социальными партнерами. 

7. Наличие МТБ для перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

⚫ Предполагаемые изменения в системе образования  МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2»: педагогический коллектив ориентирован на ценностные 

установки, цели, задачи, определенные обновленными ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, на инновационные формы и методы образовательной деятельности, 

на развитие интеллектуально - творческого и социально - психологического 
потенциала личности ребенка. 
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Мероприятия\Действия Сроки Ответственные Ожидаемый 
результат 

Нормативное обеспечение 

введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

1. Утверждение
 план
а 
мероприятий по подготовке к 

введению ФГОС ООО 

Октябрь 
2021 

Директор школы Создание плана. 

2. Включение вопросов 
перехода 

на обновленные ФГОС в 

план 
методической работы 

Сентябрь 
2021 

Зам. директора 
по УВР 

Сопровождение 
педагогов по 
переходу на 
ФГОС 

3. Подготовка
 приказо
в, 

локальных

 акт

ов, регламентирующих 

введение ФГОС ООО. 

Сентябрь

-июль 

2021-

2022г 

Директор 
школы 

Внесение 

изменени

й и 

дополнен

ий в 

документ

ы, 

регламент

ирующих 

деятельность 

школы. 

4. Приведение

 должностн

ых инструкций работников 

школы в соответствие с 

требованиями 

ФГОС ООО. 

 

Май 2022 

 

 

Директор 

школы 

 

Должностные 

инструкции 

5. Обсуждение проекта 

примерной образовательной 

программы НОО и ООО с 

учетом вариативности ООП. 

 

Декабрь 

2021 

Зам. директора 

по УВР, 

методист. 

Про

веде

ние 

сери

и 

сем

ина

ров 

с 

педа

гоги

ческ

им 

кол

лект

иво

м, 

рассмотрение 

проекта на 
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педагогическо

м совете 

6. Разработка 

 основно

й образовательной

 програм

мы 

НОО и ООО 

Январь -

апре

ль 

2022

г. 

Зам. директора по 
УВР 

Создание 

основной 

образоват

ельной 

программ

ы НОО и 

ООО 

7. Разработка проектов программ 

социально-психологической 

адаптации и психолого- 

педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений 

Январь 2022 Зам. директора по 
УВР, психолог 

Рассмотрение 

проекта на 

педагогическо

м совете 

8. Разработка проекта 
программы 

формирования УУД 

Март 2022 Зам. директора по 
УВР 

Рассмотрение 
проекта на 
педагогическом 
совете 

9. Моделирование и утверждение 

учебных планов школы с 

учетом нового деления 

предметов и курсов по 

предметным областям 

Май-

авг

уст 

20

22

г. 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР 

Создание 

учебного плана 

для реализации 

ФГОС НОО и 

ООО 

10. Разработка рабочих программ 
учебных предметов, курсов, 
модулей с учетом

 рабочей 

программы формирования 

УУД 

Май 2022 г. Учителя 
предметники, 
руководители МО 

Разработка 
рабочих 
программ 

11. Утверждение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Август 2022 Директор школы, 
зам. директора по 

УВР 

Соот

ветст

вие 

рабоч

их 

прогр

амм 

требо

вания

м 

ФГО

С 

12. Определение

 моде

ли внеурочной деятельности 

с учетом сетевого 

взаимодействия с 

Июнь 2022 Зам директора по 
ВР 
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социальными партнерами 

13. Комплектование УМК по всем 

предметам учебного плана в 

соответствии с Федеральным 

перечнем учебников на 2022- 

2023 уч.год. Заказ учебников и 

учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Декабрь 
2021 – 

февраль 

2022 

Зав. библиотекой, 

зам. директора по 

УВР 

Оснащѐнн

ость 

школьной 

библиотек

и 

необходим

ыми УМК, 

учебными 

пособиями 

Оформление 

заказа 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС в начальной и 
основной школе 

1. Создание рабочей группы по 

подготовке к введению ФГОС 

НОО и ООО 

Се

н

тя

б

рь 

2

0

2

1г

. 

Директор школы Обеспечение 

координации 

деятельности 

субъектов 

образователь

ных 

отношений, 

организацион

ных структур 

ОУ по 

подготовке к 

переходу на 

обновленные 

ФГОС 

2. Мониторинг готовности ОУ 
к 
переходу на

 ФГОС. 

Самодиагностика ОУ 

Декабрь 
2021- 
январь 

2022 

Зам.директора 

по УВР, 

рабочая 

группа 

Лист 
самоэкспертизы 

3. Заседания рабочей группы по 

переходу на обновленные 

ФГОС НОО ФГОС ООО: 

Заседание№1 

 Зам.директора по 
УВР 

Протокол, 

локальные 

акты, 

методические 

рекомендации 

для работы 

МО, педагогов 
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, размещение 

информации 

на сайте школы 

Распределение 

обязанностей в 

рабочей группе. 

Разработка плана 

мероприятий. 

Ознакомление с 

нормативно-правовой 

базой по переходу на 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО на 2021-2027 гг. 

 

Заседание №2. 

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте школы. Обсуждение плана методической  работы, обеспечивающего подготовку к переходу на обновленные ФГОС. 

 

Заседание № 3. 

Обсуждение проекта 

структуры ООП НОО 

и ООП ООО. 

Обсуждение разделов 

«Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

программы НОО и 

ООО» и 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

программы НОО и 

ООО». 

Перечень учебников 

на 2022-2023 у.г. для 

1 и 5 классов. 

 

Заседание № 4. 

Обсуждение    раздела     

ООП     ООО 

«Программа социально- психологической адаптации и психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений» 

Сентябрь 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 

2021 

 

 

Январь-

февраль 2022 

 

 

 

 

Март 2022 
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Заседание № 5 

Обсуждение раздела ООП 

ООО 

«Рабочие программы 

учебных предметов, 

учебных курсов (в том 

числе внеурочной 

деятельности), учебных 

модулей»; 

«Рабочая программа 

воспитания». Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов. 

Организация внеурочной 

деятельности. Наличие договоров сетевого взаимодействия с социальными партнерами. 

 

 

Заседание № 7. 

Система условий для 

реализации ООП НОО и 

ООП ООО. Проведение 

самооценки готовности 

школы к переходу на 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

Проведение 

самоэкспертизы ООП НОО 

и ООП ООО. 

 

Заседание № 8. 

 

Учебный план (1, 5 классы) 

на 2021- 2022уч.г. 

план внеурочной 

деятельности; 

календарный 

учебный график; 

календарный план

 воспитател

ьной работы 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

2022 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

2022 
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4. Презентация

 результат

ов подготовки школы к 

переходу на обновленные 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на августовском 

педагогическом совете 

Август 2022г Зам. 

дирек

тора 

по 

УВР, 

рабоч

ая 

групп

а 

Пов

ыше

ние 

ком

пете

нтно

сти 

педа

гоги

ческ

их 

кадр

ов 

5. Выявление

 профессиональн

ых затруднений 

 педагогов

 на 

период перехода на ФГОС 

ООО 

Сентябрь 2021г Методист 
школы 

Пакет 
диагностических 

материалов 

6. Создание

 систем
ы 

внутришкольного

 повышен

ия квалификации педагогов ОУ 

Сентябрь 2021г Методист 

школы 
Пов

ыше

ние 

ком

пете

нтно

сти 

педа

гоги

ческ

их 

кадр

ов 

7. Совещание при
 директоре 

«Анализ условий (МТО)

 для введения ФГОС 

ООО» 

Март 2022г. Зам.дирек
тора по 

АХР 

Приведение в 

соответствие 

материально- 

технической базы 

реализации ООП 

ООО с 
требованиями 
ФГОС ООО. 

8. Родительское собрание в 4 

классах по вопросу перехода 

на обновленные ФГОС НОО 

и 
ФГОС ООО. 

Январь, 

апрель 

2022г. 

Зам. 
директора 

по УВР 

Привлечени

е родителей 

к участию в 

образовател

ьном 
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процессе 

ОУ 

9. Заседание Управляющего 
совета 

«Согласование ООП НОО 

и ООП ООО» 

Июнь 2022г. Председ
атель УС 

Информирование 

органов 

государственно- 

общественного 

управления ОУ 

10. Педагогический
 сов
ет 

«Актуальные вопросы по 

переходу на обновленные 

ФГОС» 

Август 2021, 
апрель 2022 

Зам. 
директора 

по УВР 

Определение 

уровня 

готовности 

школы к 

переходу на 

обновленные 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

11. Проведение 

 открытого 

заседания МО учителей 

начальных классов (с 
приглашением
 учителе
й- 

Май 2022г. Зам. 
директора 

по УВР 

Ознакомление 

педагогов 5-х 

классов с 

контингентом 

учащихся, 

результатами 

обучения их в 

начальной 

школе. 
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предметников      5       
классов) 

«Готовность 

обучающихся 4-х 

классов к обучению в 

основной школе» 

   

3. Методическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

1. Подготовка и 

проведение 

семинаров-

совещаний, 

педсоветов по 

вопросам введения 

ФГОС основного 

общего образования 

В течение 
года 

Зам. директора 

по УВР, 

методист 

Повышен

ие 

компетен

тности 

педагогич

еских 

кадров 

2. Разработка плана 

методической работы, 

включающий 

вопросы по 

сопровождению 

перехода на 

обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Сентябрь 

2021г 

Методист 

школы 

План методической 

работы школы и МО, 

обеспечивающей 

сопровождение 

введения ФГОС ООО в 

школе. 

3. Участие в 

практических 

семинарах по 

проблемам и 

результатам перехода 

на обновленные 

ФГОС 

В течение 
года 

Рабочая группа Составление 

плана 

мероприятий по 

ввпереходу 

4. Выявление 

профессиональных 

затруднений 

педагогов в период 

перехода на 

обновленные ФГОС.

 

Проведение 

анкетирования 

Сентябрь 
2021г 

Методист 
школы 

 

5. Заседания школьных методических объединений по теме «Структура и содержание 
программ учебных 
предметов в 

В течение 
года 

председател
и МО 

Определение 

необходимых 

изменений в модели 

образовательной 

системы ОУ 
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соответствии с новыми 

требованиями

 

ФГОС». 

«Планируемые

 резу

льтаты обучающихся в 

соответствии с ФГОС». 

   

6. Участие в работе 

семинаров, совещаний по 

теме перехода на 

обновленные ФГОС 

В течение 
года 

Методист Повышение 

компетентности 

педагоговы по 

введению ФГОС в 

основной школе. 

Создание системы 

методической 

работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

введения 
ФГОС основного 
общего образования 

7. Изучение, обобщение опыта образовательных 

учреждений по

 переходу на обновленные ФГОС 

постоянно Зам. 

дирек

тора 

по 

УВР 

Метод

ист 

Банк данных. 
Выступления 

педагогов на 

педсовете. 

8. Заседание методического 

совета школы «Изучение 

методических 

рекомендаций к 

учебному плану и учет 

их при 

моделировании ООП 
школы» 

Май 2022г.  

Зам. 

директора 

по УВР 

Организационного 

раздела ООП НОО 

и ООП ООО 

9. Тематические 

 консультации

, семинары –

 практикумы по 

актуальным

 про

блемам перехода на ФГОС 

ООО 

В 

течение 

учебного 

года 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

Ликвидац

ия 

профессио

нальных 

затруднен

ий 

4.Кадровое обеспечение перехода на обновленные ФГОС 

1. Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников 

ОУ и внесение изменений    

сент

ябр

ь 

202

1г. 

 

Зам.директор

а по УВР 

Внесение изменений 

в план курсовой 

подготовки по 

переходу на ФГОС 

Поэтапная 

подготовка 
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в    план    курсовой 
подготовки ОУ 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС ООО. 

2. Курсовая 

 подгот

овка педагогических

 кадро

в по 
переходу на обновленные 
ФГОС 

В 

течение 

2021-

2022уч г 

 

Методист. 
Зам.директор

а по УВР 

Укомплектованность 

ОУ педагогическими 

работниками, 

уровень 

квалификации 
которых соответствует 
требованиям 
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   ФГОС 

3. Изучение нормативно-правовых 

документов 

В 

тече

ние 

года 

Зам. 

ди

ре

кт

ор

а 

по 

У

В

Р, 

В

Р 

Изучение 

требований 

ФГОС к 

структуре 

основных 

образователь

ных 

программ, к 

условиям 

реализации и 

результатам 

освоения 
программ 

4. Психологическое 
сопровождение

 педагог

ов. Разработка серии 

семинаров с педколлективом. 

В 

тече

ние 

года 

Педагог - 
психолог 

Психологическая 
готовность 
педагогов 

5. Информационное обеспечение перехода на обновленные 

ФГОС 

1. Обеспечение доступа учителям, 

переходящим на обновленные 

ФГОС, к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и 
региональных базах данных 

В течение года  

Зав. 

библиотекой 

По

вы

ше

ни

е 

ин

фо

рм

ац

ио

нн

ой 

ко

мп

ете

нт

нос

ти 

пед

аго

гов 

2. Информирование родителей 

обучающихся о подготовке к 

переходу на обновленные 

ФГОС и результатах их 

ведения в ОУ через школьный 

сайт, информационные

 стенд

ы, родительские собрания 

В 

тече

ние 

года 

Зам.директо

ра по УВР, 

Учитель 

информати

ки 

Постоянный 

доступ всех 

участников 

образовательно

го процесса к 

информации, 

связанной с 

переходом на 
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ФГОС 

Информирова

нность 

родительской 

общественнос

ти по 

ключевым 

позициям 

обновленных 

ФГОС 

3. Обеспечение

 публичн

ой отчетности школы о ходе и 

результатах перехода на 

обновленные ФГОС 

Май 2022г. Директор 
школы 

Информирован

ие 

общественност

и о ходе и 

результатах 

внедрения 

ФГОС НОО и 

ООО 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Приведение 

 материально- 

технической базы школы к 

нормативным

 требовани

ям ФГОС 

В течение года Директ

ор школы, 

завхоз 

Готовность школы 

к введению ФГОС 

2. Обеспечение 

 соответстви

я материально-технической 

базы и иных условий 

обновленных ФГОС действующим санитарным   и 

противопожарным

 нормам, нормам

 охраны 

 труда 
работников ОУ 

В течение года  

директо

р школы, 

завхоз 

Готовность школы 
к введению ФГОС 

3. Анализ имеющегося учебного 

фонда библиотеки школы для 

реализации обновленных 

ФГОС в начальной и основной 

школе. Комплектование 

библиотечного фонда в 

соответствии с федеральным

 

 перечнем 

учебников на основной 

ступени образования.

 Обновлен

ие информационно-цифровых 

ресурсов, используемых в 

образовательном процессе. 

Январь-март 
2022 

Библиотека
рь школы 

Оснащенно

сть 

школьной 

библиотеки 

необходим

ыми УМК, 

учебными и 

справочным

и 

пособиями 
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4. Обеспечение

 доступнос

ти использования 

информационно- 

образовательной среды для 

участников образовательных 

отношений. 

В течение года   
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4 

Разработка основной образовательной программы (далее - 

ООП) ООО в соответствии с ФГОС ООО 

 
2014г. 

 
5 

Определение списка учебников и учебных пособий на 

каждый учебный год 
2014- 

2018гг. 

Ожидаемые результаты: 

 

• Сформировать пакет документов, регламентирующих организацию и содержание 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО. 

 

• Утвердить основную образовательную программу ООО в соответствии с ФГОС 

ООО. 

• Утвердить список учебников и учебных пособий. 

 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО» 

 

Цель: обеспечить профессиональную готовность педагогов школы к введению 

ФГОС ООО. 

 

 Мероприятия Сроки 

 

 
1 

Определение ежегодно состава педагогических работников, 2014- 

которым необходимо пройти курсовую подготовку по вопросам 2018г. 

реализации ФГОС ООО  

 

 

 

 
2 

Формирование ежегодно заказа в образовательные 

организации, реализующие дополнительные профессиональные 

программы, на курсовую подготовку педагогических работников, 

обеспечение организации повышения квалификации педагогических 

работников 

 

 

 

2014- 
2018гг. 

 

 

 
3 

Проведение ежегодно мониторинга готовности педагогических 

кадров к введению ФГОС ООО, осуществление контроля за 

повышением квалификации педагогических работников школы, 

принятие мер для обеспечения создания кадровых условий 

 

 

2014- 

2018гг. 

 

 

ООО 

Ожидаемые результаты: 

1. Прохождение курсовой подготовки педагогов школы по вопросам реализации 

ФГОС 

 

• «Методическое сопровождение введения ФГОС ООО » 

 

Цель: обеспечить методическое сопровождение педагогических работников школы 

при переходе на ФГОС ООО. 

 

 Мероприятия Сроки 

 

 
1 

Разработка ежегодно плана мероприятий по методическому 

сопровождению педагогических работников школы по вопросам 

ФГОС ООО 

 

2014- 
2018гг. 

 
2 

Организация деятельности методической совета школы по 

вопросам реализации ФГОС ООО 

2014- 

2018гг. 



62

2 

 

Ожидаемые результаты: 

 

• Систематическая деятельность методической службы школы по вопросам 

реализации ФГОС ООО. 

 

• Организовать обмен опытом работы по реализации ФГОС ООО 

 

• «Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО» 

 

Цель: создать в школе современную образовательную среду, обеспечивающую 

высокое качество образования и гарантирующую охрану и укрепление здоровья 

учащихся. 

 

 Мероприятия Сроки 

 

 
1 

Поддержание территории и здания школы в соответствии с 

действующими санитарными и противопожарными 

нормативами, а 

также требованиями антитеррористической укрепленности 

 

2021- 

2027гг 

 

 

2 

Оснащение библиотеки школы необходимым количеством 

учебной, учебно-методической и художественной литературы для 

реализации ФГОС ООО 

 

2021- 
2027гг. 

3 Оснащен

ие школы 

учебным 

учебно-

лабораторным 

оборудованием, необходимым для качественной реализации ФГОС 

ООО 

 

 

 

2021- 
2027гг. 

 

Ожидаемые результаты:  

 

1. Создание в школематериально-технической базы для качественной реализации 

ФГОС ООО. 

 

2. Оснащение библиотеки школы необходимым количеством учебной и учебно- 

методической литературы для реализации ФГОС ООО. 

 

5. «Информационное обеспечение введения ФГОС ООО » 
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Цель: обеспечить информирование участников образовательного процесса по 

вопросам введения ФГОС ООО 

 Мероприятия Сроки 

 Разработка плана работы
 по информационному 

сопровождению процесса 
введения ФГОС ООО 

2021-2027 

 Размещение информации по вопросам 
введения ФГОС ООО на сайте школы 

2021-2027 

 Обеспечено информирование участников 

бразовательного процесса и общественности 

о введении ФГОС ООО в школе через 

проведение     родительских

 собраний, публичный 

отчет директора школы, организацию

 работы 

государственно- 
общественных органов управления школы. 

2021-2027 

Ожидаемые результаты: 

• Своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС ООО в 

школе, на сайте, отражающие особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

 

Проблемы при введении ФГОС 

Участники 

образовательного 

процесса 

 
Пути решения проблемы при введении ФГОС 

 

Администрац

ия 

организации 

-Приведение локальных актов школы и должностных 

инструкций в соответствие с требованиями ФГОС 

- Своевременность и логическая последовательность 
разработки ООП 

 

 

 

 

Педагоги 

-Активное участие во всех мероприятиях, связанных с 

введением ФГОС 

-Теоретическое и практическое осмысление идеологии и 

методологии ФГОС 

- Развитие практики непрерывного профессионального 

образования 

 

 

Родители 

-Осознание необходимости совместной деятельности при 

формировании образовательной среды организации 
- Вовлеченность в процесс разработки ООП организации 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

 

Базовые национальные ценности  

-основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, 

существующие в культурных, семейных, социально- исторических, религиозных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 

современных условиях. 
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Гражданское общество  

-общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных сообществ 

до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы 

и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся 

прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого 

волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и 

интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на 

власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие 

в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью 

образования. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (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 детьми- инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

 

Духовно-нравственное воспитание -педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия учащимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Духовно-нравственное развитие  

-осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

 

ИКТ  

— информационные и коммуникационные технологии—современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 

программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 

профессиональная (для учителя)  

-умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) -умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства 

ИКТ. 

 

Индивидуальная образовательная траектория учащегося  

-в обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем, учащимся и 

его родителями (законными представителями) уровня освоения программ учебных 

предметов; в части, формируемой 
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участниками образовательного процесса: выбор учащимся и его родителями (законными 

представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

 

Инновационная профессиональная деятельность  

-создание и распространение новшеств (технических, потребительских и иных), 

нового или усовершенствованного процесса на основе результатов научных 

исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

 

Инновационная экономика 

–экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и использовании 

инноваций. 

 

Информационная деятельность 

- поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, передача информации, 

проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом 

представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, 

программных кодов, изображений, звуков, видео. 

 

Информационное общество 

 -историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами 

производства становятся информация и знания. Отличительной чертой является создание 

глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

 

Компетентность 

-качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека 

активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно и 

социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей. 

 

Компетенция  

-актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, знаний и 

умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем. 

 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

-методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно- 

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально- 

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

 

Национальное самосознание (гражданская идентичность)-разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют 

базовые национальные ценности и общая историческая судьба. 
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Образовательная среда  

-дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних условий и ресурсов 

развития и образования учащихся. Образовательная среда нацелена на создание 

целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания 

учащихся. 

Патриотизм  

-чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, 

где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

 

Планируемые результаты  

-система обобщённых личностно ориентированных целей образования, уточнённых 

и дифференцированных по учебным предметам, для определения и выявления всех 

элементов, подлежащих формированию и оценке, с учётом ведущих целевых установок 

изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий  

-программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и 

способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных 

ориентиров на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Социализация  

-усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

 

Стандарт  

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  

Толерантность  

-терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

 

Учебная деятельность 

-систематически организованная педагогом деятельность обучающихся, 

направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе 

воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты  

-нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
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Приложение№1 

Календарный учебный график МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

 

 

К ОП ООО МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2   

Календарный учебный график для уровня  основного общего образования 

(ФГОС ООО, 5-9 классы) 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» Аксубаевского муниципального района РТ 

на 2021-2022 учебный год 

1.Календарные периоды учебного года в Муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении «Аксубаевская средняя общеобразовательная  

школа №2» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 

1. Дата начала учебного года (очная форма) 01.09.2020 года 

2. Дата окончания учебного года в 5- 8-ых классах 31 мая 2022 

в 9  классе  25 мая 2022 

3. Продолжительность учебного года 5-8 классы – 35недель 

9 класс – 34 недели 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

5-8-е  классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 31.10.2021 9 недель 52 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 недель 44 

III четверть 12.01.2022 27.03.2022 11 недель 62 

IV четверть 06.04.2022 31.05.2022 8 недель 44 

Итого в учебном году: 35 202 

 

9-ые классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 31.10.2021 9 недель 52 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 недель 44 

III четверть 12.01.2022 27.03.2022 11 недель 62 

IV четверть 06.04.2022 25.05.2022 7 недель 39 

ГИА* 26.05.2022 02.07.2022 6 недель 32 

Итого в учебном году: 34(без учета 

ГИА) 

197(без учета 

ГИА) 

* Сроки проведения ГИА учащихся 9 класса устанавливает Рособрнадзор. 

2.2.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5-8 классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало      Окончание 

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние  каникулы 29.12.2021 11.01.2022 14 
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Весенние каникулы 28.03.2022 05.04.2022 9 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Праздничные дни   6 

Выходные дни   35 

Итого: 163 

 

9 класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало      Окончание 

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние  каникулы 29.12.2021 11.01.2022 14 

Весенние каникулы 28.03.2022 05.04.2022 9 

Летние каникулы 03.07.2022 31.08.2022 60 

Праздничные дни   7 

Выходные дни   39 

Итого: 136 

2.3.Праздничные дни для 5-8 классов: 23 февраля, 8 марта, 1 мая (переносится на 2 мая), 3 мая, 9-10 

мая. 

Праздничные дни для 9-ого класса: 23 февраля, 8 марта, 1 мая (переносится на 2 мая), 3 мая, 9-10мая, 

12 июня (переносится на 13 июня). 

 

3.Режим работы МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» Аксубаевского муниципального района РТ с  

П.3.2. СП3.1/2.4.3598-20 

Период учебной 

деятельности 

Продолжительность 5-9х 

классов 

 

Учебная неделя 6 дней 

Урок 45 минут 

Перерыв 10-15 минут 

Промежуточная аттестация В конце учебного года, 2-4 

недели мая 

 

4.Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в часах 

5-й классы 6-й класс 7-й класс 8-й 

класс 

9-й класс 

Учебная 

деятельность 

32 33 35 36 36 

Внеурочная 

деятельность 

10 10 10 10 10 

 

5. Режим работы МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

Регламентирование образовательного процесса в день в соответствии с требованиями п.3.2.Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организацию работы образовательной организации и других объектов 

социальной инфроструктуры для детей и молодежи в условиях распрстранения новой короновирусной 

инфекции (COVID -19)” 

Учебные занятия для 5-9 классах в режиме шестидневной рабочей недели. Занятия проводятся в одну 

смену. 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), внеурочная деятельность организуется не 

ранее чем через 45 минут после основных занятий. 
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Внеурочные занятия   и мероприятия в соответствии с противо эпидемиологическими требованиями 

проводятся только с обучающимися одного класса (одной параллели). Массовые  

мероприятия с участием различных групп лиц  (классов, отрядов и иных), а также массовые  

мероприятия с привлечением лиц из иных организаций не проводятся. 

 

6. Расписание звонков на 2021-2022 учебный год 

  Для 5-9классов 

 

 1-ый урок 8.30-9.15 перемена 10 минут 

2-ой урок 9.25-10.10 перемена 15минут 

3-ий урок 10.25-11.10 перемена 15 минут 

4-ый урок 11.25-12.10 перемена 15 минут 

5-ый урок 12.25 -13.10 перемена 10 минут 

6-ой урок 13.20-14.05 перемена 10 минут 

7-ой урок 14.15-15.00  

 

Расписание звонков на субботу 

5-9 классы 

1-ый урок 8.30-9.15 перемена 10 минут 

2-ой урок 9.25-10.10 перемена 15минут 

3-ий урок 10.25-11.05 перемена 10 минут 

4-ый урок 11.15-12.00 перемена 10 минут 

5-ый урок 12.10 -12.55 перемена 10 минут 

 

  

7. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по каждому предмету учебного планп, курсу, 

дисциплине (модулю) учебного плана после освоения программ по предметам в период без 

прекращения образовательной деятельности.  В 5-8 классах с 20.05.2022 по 29.05.2022, в 9 классах с 

11.05.2022 по 24.05.2022г.  

Формы и сроки промежуточной аттестации для конкретного класса принимаются на педагогическом 

совете из предусмотренных учебным планом вариантов не позднее, чем за 2 месяца до проведения 

промежуточной аттестации. 

 

8.Итоговая аттестация в 9 классах. 

Итоговая аттестация проводится в формах и сроках, установленных Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством 

образования и науки Республики Татарстан на 2021-2022 учебный год. 

 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 
Приложение №2 

 

Приложение№2

к ОП ООО МБУ «Аксубаевская 

СОШ№2» Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» в сфере внеурочной деятельности. 
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План внеурочной деятельности МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» является вторым 

организационном механизмом реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся и их родителей. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» и позволяет реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования в 

полной мере. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» осуществляется на основе 

оптимизационной модели (с учетом интересов и запросов детей и родителей) организации 

внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации детей. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники 

школы (учителя, педагоги-организаторы, педагог-психолог, классные руководители и 

педагоги-предметники). Координирующую роль выполняет на уровне класса классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих внеурочную 

деятельность МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (ред. от 03.08.2018); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для V - IX классов); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. №1726-р 



63

1 

 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации №996-р от 29 мая 2015г. 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.06.2015 №443 

«Стратегия развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015- 2025 

года» 

 Федерации    от     30.12.2015г.     №1493     «О     государственной     программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности от 18 августа 2017 года №09-1672. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемологичесукие требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», от 25.12.2013 года №72 

1.1.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования Целью  внеурочной деятельности является

 содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 5-9-х классов. 

Основными задачами являются: 

- организация общественно полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с родителями, педагогами, сверстниками, старшими детьми; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- формирование способностей к успешной социализации в обществе, воспитание 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности

 

и настойчивости в достижении результата; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- формирования здорового образа жизни; 

- создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

- совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

1.1.2. Принципы внеурочной деятельности 

В основу внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

- принцип гуманизации образовательного процесса; 

- принцип научной организации внеурочной деятельности; 
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- принцип добровольности и заинтересованности учащихся; 

- принцип целостности; 

- принцип непрерывности и преемственности процесса образования на всех ступенях; 

- принцип личностно-деятельностного подхода; 

- принцип детоцентризма (в центре внимания находится личность ребенка); 

- принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов; 

- принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки 

детям разного уровня социализации; 

- принцип активности учащихся, предполагающий включение субъектов 

образовательного процесса в активную деятельность; 

- принцип доступности и наглядности; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип учета возрастных особенностей; 

- принцип сочетания индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

- принцип целенаправленности и последовательности деятельности (от простого к 

сложному). 

1.2. Планируемые результаты внеурочной деятельности, осуществляемой в МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» при реализации ООП ООО 

1.2.1. Личностные результаты выпускников МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при 

получении основного общего образования: 

1. Российская гражданская идентичность (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. Готовность и способность обучающихся 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. Развитое моральное сознание и компетентность 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 
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народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
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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. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 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). 

6. Освоенность 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, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность 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. Развитость 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; 
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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. Сформированность 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). 

1.2.2. Метапредметные результаты выпускников МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при 

получении основного общего образования 

В ходе осуществления внеурочной деятельности учащиеся научатся: 

сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

• моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения; 

• использовать его в ходе самостоятельной работы; 

• применять изученные способы учебной работы и приемы; 

• анализировать правила деятельности, действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

• включаться в групповую и проектную работу; 

• участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение 

и аргументировать его; 

• выполнять пробное учебное действие, фиксировать 

индивидуальное затруднение в пробном действии; 

• аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

• сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

• контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

1.2.3. Также в ходе внеурочной деятельности в рамках занятий предметных кружков, 

студий, внеклассных предметных мероприятий у учащихся МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» будут совершенствоваться предметные знания и умения по всем курсам 

учебного плана. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

1.3.1. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объединения, системы мероприятий); 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 
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- качественная и количественная оценка эффективности деятельности средней школы 

№3 по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся. 

1.3.2. Формы представления результатов внеурочной деятельности. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в форме защиты 

коллективного проекта, участие в творческом конкурсе, Фестивале, отчетном концерте; 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется форма защиты индивидуального проекта, а также 

портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений. 

На церемонии «Любимец муз» объявляются результаты и награждаются 

обучающиеся, набравшие максимальное количество баллов по всем направлениям и 

набравшие максимальное количество баллов по отдельным направлениям внеурочной 

деятельности. 

1.3.3. Система оценки результатов внеурочной деятельности 

Школой разработана система оценивания защиты проектов учащихся, которая 

описана в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоении 

основной образовательной программы». 

 

Система
 оценк
и 
результатов 

Индивидуальная оценка Коллективный результат 

Форма 

предоставления 

результатов 

Индивидуальный

 про

ект, Портфолио 

Творческий отчет / 

коллективный проект 

Содержание Оценка освоения 
программы внеурочной

 деятельн

ости (педагог). 

Участие в

 мероприятиях 

различного уровня. 

Дипломы,

 сертифи

каты, награды и пр. 

Самоанализ 

Продукт совместной 
деятельности / проекта. 

Внешняя экспертиза 

коллективного творчества 

Награды, сертификаты, 

поощрения. Материалы 

рефлексии 

Этапы 
диагностики 

Диагностика в конце года В конце года 

Формы 
оценивания 

Персонифицированная и 
неперсонифицированная 

Неперсонифицированная 

Инструме

нты 

оценивани

я 

Критерии оценки 

портфолио, проекта 

(Положение о 
портфолио, Положение 

о проектной

 деятельн

ости, 
критерии защиты 
проекта) 

Критерии оценки защиты 

проекта (Положение о

 проектной 

деятельности, критерии 

защиты проекта) 
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1.3.4. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и распространения 

информации, отражающей результативность внеурочной деятельности в соответсвии с 

ФГОС НОО. 

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, 

родители, педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности 

Задачи мониторинга: 

 получение комплексной информации об уровне управления процессом 

организации внеурочной деятельности в гимназии; 

 отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой 

результатов, изучение и представление опыта работы их руководителей; 

 организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе 
внеурочной деятельности; 

 подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга; 

 подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной 

деятельности. 

Основные принципы организации и проведения мониторинга 

 использование информационных данных и системы мониторинговых показателей 

(индикаторов), наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление; 

 осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с 

определенными интервалами сбора информации; 

 взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях, иерархичность 

построения системы мониторинга, подчиненность «нижних» уровней «верхним». 

1.3.5. Критерии мониторинговых исследований: 

 личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к 

активной познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных умений; повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру и др.); 

 сформированность детского коллектива в рамках курса, кружка, объединения и 

пр. (благоприятный психологический микроклимат, сплоченность коллектива, 

высокий уровень развития коллективных взаимоотношений, развитость 

самоуправления, наличие традиций и т.п.); 

 качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» 

 1.3.6. Мониторинг предполагает примерные показатели определения 

- результативности реализации Программы: 

- рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

- удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

- востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 
- расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся в 

рамках внеурочной работы; 

- положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях; 
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- положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках 

различного уровней; 

- успешность участия школьников в проектах различного уровня (победители в % к 

общему кол-ву школьников); 

- расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

- повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в 

воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное формирование 

банка авторских образовательных программ, методических разработок; 

- расширение социально-педагогического партнерства; 

- общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, 

сертификаты, экспертные заключения,  благодарности и т.п.); 

- расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 

внеурочной деятельности школы; 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

1.3.7. Используемые методики диагностики: 

Личностный рост: методика № 1. «Диагностика изучения уровня сформированности 

нравственных понятий», методика № 2 «Диагностика отношения к жизненным 

ценностям», методика № 3 «Диагностика нравственной мотивации». 

Детский коллектив: методика №1 «Диагностика уровня нравственного самоконтроля», 

методика № 2 «Диагностика этики поведения (толерантного поведения) «незаконченные 

мысли – фразы». 

 

I. Содержательный раздел программы внеурочной деятельности 

2.1. Основные направления внеурочной деятельности и ценностные ориентиры 

2.1.1. Согласно требованиям ФГОС основного общего образования внеурочная 

деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

2. Духовно-нравственное 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная  

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Социальное 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие,  

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Общеинтеллектуальное 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Общекультурное 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 
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культур и цивилизаций. 

2.1.2. Содержание внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся основного общего образования (5-9 классы), с учетом интересов 

обучающихся, их родителей и возможностей МБОУ «Аксубаевская СОШ№2». 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, реализуются через организацию: 

- аудиторной занятости (кружки, спортивные секции) из перечня предлагаемого 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних (Приложение Таблица № 1) 

- внеаудиторной занятости (экскурсии, посещения театров, музеев, библиотек, 

походы и т.д.). При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться. 

Таблица № 1 

Перечень курсов внеурочной деятельности, предлагаемого МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

№

 

п

/

п 

Направление Программа (наименование всех кружков, 

секций, объединений) 

 

 

 

1 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

«Язык мой – друг мой» 

"Занимательная математика" 

«Физика вокруг нас» 

«Путешествие с английским» 
«Родное слово» 
«Занимательная грамматика (англ.)» 
«Французский язык» 

2 Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 

3 Общекультурное 
«В мире поэтического слова» 

 

 

4 

 

 

Духовно-нравственное 

«Я в мире, мир во мне» 

«Татарский фольклор» 
«Родное слово» 

«История в лицах» 

 

 

5 

 

Социальное 

«Технология лоскутного шитья» 

«Юный эколог» 

 

Количество посещаемых занятий по внеурочной деятельности выбирает сам 

обучающийся и его родители (законные представители). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» используются возможности учреждений дополнительного образования детей, 
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культуры, спорта. 

2.1.3. Внеурочная занятость ученика МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при 

получении основного общего образования представлена в виде 

циклограммы: 

 
№ Занятость во внеурочной 

деятельности 
Количество часов
 в 
неделю 

Ответственные 

1 Занятиях в кружках и секциях 2 часа в неделю
 на 
2 курса
 внеурочной 
деятельности 

Педагоги- 

предметн

ики 

2 Система классных часов 1 раз в неделю 
по расписанию,1 час 

Классные 
руководители 
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3 Внеаудиторные активные занятия 

(экскурсии, посещение музеев, 

театров, выставок, библиотек и т.д.) 

2 часа в 

неделю, или 1 

день в месяц, 

итого 9 выходов 

год 

Педагоги- 

предметн

ики, 

классные 
руководители 

4 Участие в общешкольных и 

классных мероприятиях, в работе 

детских общественных организаций, 

клубов по интересам 

(общешкольные коллективно- 
творческие дела) 

2 часа в неделю Классные 

руководит

ели 

5 Участие в проектной,

 учебно- 

исследовательской деятельности 

защита

 проек

та 

(индивидуального,группового) 

1 час в неделю, 2 

раза в год 

Педагоги- 

предметн

ики 

6 Индивидуальны консультации 
педагога- 
психолога, учителей-

предметников, классных 

руководителей 

1 раз в 

неделю 

суббота, 1 

час 

 

 

2.1.4. Проектная деятельность 

 
Сроки Индивидуальный проект и групповые 

проекты 
четверть Классы Тема проекта 

 

4 четверть 

8 классы Творческие проекты «Цветы
 из 

капрона», «Алмазная вышивка» 

6 классы «По дороге добра» 

7 

классы 

Боевые листы «Страницы 

великой памяти».«Добро 

пожаловать в Аксубаево» 

5классы «Край родимый Аксубай», 
«Натюрморт», «Витраж» 

9 классы «Что такое здоровый образ 
жизни?» / 
«Удивительный мир 
фразеологизмов»/ « 
Призраки и фантомные 
образы в произведениях 
Н.В. Гоголя» и др. 

 

2.1.Тематическое планирование внеурочной деятельности на уровень основного 

общего образования 

М е с я ц
 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего 
образования 
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5-й класс 
Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

Курс «В мире поэтического слова» – 
35 часов. Курс «Татарский 
фольклор» – 35 часов. 

Регулярные занятия в рамках реализации внутришкольного проекта «Путь к 
успеху» - 35 часов 
Осуществление проектной деятельности – 35 часов 
Темы индивидуальных проектов 
«Край родимый Аксубай» 

Темы групповых проектов 
«Натюрморт», «Витраж» 

Меропри
ятия 
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я
ц

 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего 
образования 
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о
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о
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О
б
щ
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л

ь
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у
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о
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Классный час «Урок России» 

День здоровья 
«Осенний 

легкоатлетич

еский кросс 

наций » 

Кл.час«Де

нь 

солидарно

сти в 

борьбе с 

терроризм

ом. День 

памяти 

Беслана» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Диагностика уровня 

воспитанности учащихся 

Классный 
час 
«Как 

составл

ять 

портфо

лио» 

Посеще

ние 

школьн

ой 

библио

теки 

Акция 

помощи 

ветеранам 

«Мы с 

вами, 

ветераны» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Классный час 
«День 

народного 

единства» 

Беседа «Урок толерантности» Игровая 
программа 
«Осенний 

калейдоск

оп»» 

Конкурс 

рисунков

, 

посвяще

нных 

Дню 

матери 
«Моя 
мама 
самая 
хорош
ая» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Кл.час «Я 

маленький 

гражданин и 
имею свои 

обязанности» 

Защита 

групповог

о проекта 
Кинофест

иваль 

«Страницы 

школьной 

жизни 

моего 

класса» 

День 

героев 

Отечест

ва, 

«День 

Констит

уции 
России» 

Посеще

ние 

районн

ой 

библио

теки 

Новогод

ний бал- 

маскарад 

«Нового
дняя 
сказка» 

Я
н

в
а
р

ь
 

- Кл.час 

«Жизнь 

дана на 

добрые 

дела!» 

Конкурс 

рисунков 

«Я и мои 

друзья» 

Участие в 

лыжной 

эстафете 

«Лыжня 

России» 

Экскурси

я в 

краеведче

ский 

музей 
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ь
 

Праздник 

родного 

языка, 

посвященны

й 

международ

ному Дню 

родного 
языка 

Викторина 

«По 

просторам 

нашей 

Родины» 

Урок 
мужества 
«России 

верные 

сыны» 

Лыжная 

прогулка в 

парк. 

Посещ

ение 

пожарн

ой 

части 

пгт 

Аксуба

ево 

М
а
р

т
 

Конце

ртна 

програ

мма 

«С 

праздником 

8 Марта!» 

Классный час 
«Мои 

обязанности в 

семье» 

Кл. час 

«День 

воссоедин

ения 

Крыма с 

Россией» 

Беседа «режим 
дня» 

Экскурс

ии на 

предпри

ятия, где 

работаю

т 

родители

. 

А
п

р
ел

ь
 

День 

космонавтик

и. 

Гагаринский 

урок 

«Космос-это 

мы» 

Кл.час 

«Твои 

поступк

и» 

Экологиче

ская акция 

«Помоги 

птицам» 

Всемирный 

день 

здоровья 

«Нет 

вредным 

привычкам

» 

Посещени

е Детской 

школы 

искусств. 
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Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего 
образования 
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а
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Мероприятия, посвященные 

Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

«Бессмертный полк» 
Защита индивидуального 
проекта 
«Край родимый Аксубай» 

Кл.час 

«Никто не 

забыт, 

ничто не 

забыто» 

(Ко Дню 

победы) 

День 

здоровья 

Весенняя 

спартакиа

да 

школьник

ов 

Посещ

ение 

РДК 

Индивидуальные консультации педагога-психолога, учителей –

предметников, классных руководителей-35 

часов 

6-й класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 
Курс «Занимательная математика» 
– 35 часов Курс «Путешествие с 
английским» – 35 часов Курс 
«Родное слово» - 35 часов 

Регулярные занятия в рамках реализации внутришкольного проекта «Час 
развития» - 35 часов 
Осуществление проектной деятельности – 35 часов 
Темы индивидуальных проектов 
«Пейзажи», «Натюрморты», «Портреты» 

Тема групповых проектов по 

профилактике 

правонарушений среди 
несовершеннолетних «По дороге 
добра» 

Меропри
ятия 
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ес
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о
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

Всероссийск

ий урок 

безопасности 

школьников 

в сети 

Интернет 

- - Осенний 

легкоатлетич

еский кросс 

наций 

- 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Классный час 
«Профессия 

учитель», 

конкурс 

рисунков на 

тему 

«Мой 

любимый 

учитель» 

Акция 

помощи 

ветеранам 

«Мы с вами 

,ветераны» 

Участие в 

школьном 

туре 

Всероссий

ской 

олимпиад

ы 

школьник

ов 

- Посеще

ние 

школьн

ой 

библио

теки 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Концерт, 

посвяще

нный 

Дню 

матери. 

- - Турнир по 
шашкам 

Посещ

ение 

выстав

ки в 

музее 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Беседа 

«Твори 

добро, не 

видя в том 

заслуги» 

- Кл. час 

«Права и 

обязаннос

ти 

граждани

на 

России» 

Конкурс 
рисунков 
«Если хочешь 

быть 

здоров…» 

Посеще

ние 

районн

ой 

библио

теки 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Конкурс 

рисунков в 

классе «Я и 

мои друзья» 

Беседа 

«День 

снятия 

ленинград

ской 

блокады в 

годы ВОВ 

- Экскурсия на 
каток 

Конкурс 

рисунков 

«Мир 

встречает 

Рождество» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

- Фотоконкурс 
«Гордость 
нашей 
семьи» 

Защита 

индивиду
альн ого 

проекта 

«Моя 

Родина 

Татарста

н» 

- Кл.час 

«Наши 
земляки 

писатели-

герои ВОВ» 

 

М
а

р
т

 

Кл. час 

«Книги 

учат 

правильно 

понимать 

мир» 

Выставка-
фото 
«Профессии 

наших 

родителей» 

- Беседа 
правильное 
«Питание- 

залог 

здоровья» 

Конкурс 

рисунко

в «8 

марта» 

 

А
п

р
ел

ь
 

Гагаринский 
урок 
«Космос -это 

мы» 

- - День здоровья Посеще

ние 

районно
й 

библиот

еки 

 

М
а

й
 

Урок 

мужества, 

конкурс 

чтецов ко 

Дню победы 

Встреч

а с 

ветеран

ами 

Защита 

групповог

о проекта 

«По 

дороге 

добра»» 

Спартак

иада 

учащихс

я 

Посеще

ние РДК 

Индивидуальные консультации педагога-психолога, учителей –
предметников, классных руководителей-35 часов 

7-й 
класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 
Курс «Я в мире, мир во мне» – 35 часов/ «Технология лоскутного 

шитья» - 35 часов Курс «Традиции татарского народа» - 35 часов. 
Курс «Занимательная грамматика» - 35 часов/ «Язык мой – друг мой» - 35 часов. 
Курс «Физика вокруг нас»- 35 часов. 

Регулярные занятия в рамках реализации внутришкольного проекта «Дороги 
памяти» - 35 часов 
Осуществление проектной деятельности – 35 часов 

Индивидуальные проекты по предмету ИЗО Темы групповых проектов 
Боевые листы «Страницы великой 
памяти» 
«Добро пожаловать в Аксубаево» 
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Меропри
ятия 

 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Классный час 
«Что 

такое 

нравстве

нный 

выбор?» 

Экскурсия 
«Профессия 

моих 

родителей» 

Викторина 
«Азбу

ка 

эколог

ии» 

Классный час 

«Мы за 

здоровый 

образ жизни» 

Конкур

с 

творче

ских 

работ 
«Юби
лей 
школ
ы» 
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о
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Аукцион 
книжных 

Беседа «Мир, 
в 

Парламентс
кий 

Осенний 
марафон 

Фестивал
ь- 

знаний «Весь 
мир 

котором мы урок-2018  конкурс 

большой от А 
до 

живем» «Конституц
ион 

 «Секреты 

Я откроет  ные права и  дружного 

книжная 
страна» в 

 обязанност
и 

 класса» 

рамках  человека и   
Международн
ого 

 гражданина
» 

  

дня школьных     
библиотек     

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Круглый стол Классный час 
«Что 

Посещение Всероссийская «Делаем 

«Толерантная такое 
ГРИНПИС?» 

центрально
й 

акция «Спорт – добро» 

личность»  библиотеки альтернатива (помощь 

   пагубным школьном
у 

   привычкам» библиотек
ар 

    ю) 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Литературная  Участие в «Последствия Подготов
ка к 

беседа 
«Дружба, 

Классный час конкурсе 
«Я 

вредных 
привычек 

новогодне
му 

любовь, 
семья» 

«Наши 
земляки – 

против для человека» Бал - 

 известные 
люди» 

коррупции
» 

(просмотр 
фильма) 

Маскарад
у 

 (о Хасане 
Туфане) 

   

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Уроки 
мужества 

Классные встречи на темы: - «Национа
льн 

«Страницы, «Какие факторы оказывают  ые 
праздники 

написанный значительное влияние на 
выбор 

 в РТ» 

кровью» 
(блокада 

профессии»   

Ленинграда)    

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Классные встречи «Профессия – 
Родину 

Защита 
боевых 

Командные Праздник 

защищать» листов соревнования 
по 

родного 

 «Страницы шахматам в 
рамках 

языка, 

 великой школьного посвящен
ны 

 памяти» фестиваля 
«Белая 

й 

  ладья» междунар
одн 
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   ому Дню 

   родного 

   языка 

 

М
а
р

т
 

Концертная Деловая игра 
«Я 

Реклама Классный час, Музыкаль
ная 

программа выбираю любимой 
книги 

посвященный минутка 

«С 
праздником 8 

Россию!» «Читайте!» Всемирному 
дню 

«Угадай 

Марта!»   борьбы с професси
ю» 

   туберкулезом»  

 

А
п

р
ел

ь
 

Единый 
классный 

Экологически
й 

«Как Экологический Краеведче
ска 

час, 
посвященный 

субботник по готовиться 
к 

классный час я работа 

Дню благоустройст
ву 

итоговым «Оглянись 
вокруг» 

«Край 

освобождения пришкольной контрольны
м 

 любимый, 

узников территории работам?»  Аксубай» 

концлагерей     

 

М
а
й

 

Классный час акция 
«Единый 

Защита Поход 
выходного 

Весенняя 

«Уроки 
мужества 

экологический группового дня спартакиа
да 

«У войны не урок» проекта 
«Добро 

  

детское 
лицо…» 

 пожаловать 
в 

  

  Аксубаево»
» 
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Индивидуальные консультации учителей –предметников, классного руководителя-

35 часов 
8 а класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 
Курс «История в лицах» – 35 часов. 
Курс «Волейбол» – 35 часов. 

 
Осуществление проектной деятельности – 35 часов 
Темы индивидуальных проектов и групповых проектов Творческие проекты 
«Цветы из капрона», 
«Алмазная вышивка» 

Меропри
ятия 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Урок России Классный час «Разговор о Участие в 
школьной 

Участие в 

 правильном питании» осенней 
спартакиаде 

мероприя
тия 

   х, 

   посвящен
ных 

   Междуна
род 

   ному дню 

   грамотнос
ти 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Классный час 
«Нет 

порока 

страшнее 

лени» 

Диагност
ика 

уровня 

воспитанн

ости 

учащихся 

Участие в 

школьном туре 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Посеще

ние 

библиот

еки. 

Акция 

«Подари 

книге 

вторую 

жизнь» 

   
Подгото

вка к 

конкурс

у 

«Секр

еты 

друж

ного 

класс

а» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 Классный час Круглый стол Участие в Всероссийская Участие в 

«Закон и 
порядок» 

«Как 
правильно 

муниципал
ьном 

акция «Спорт – мероприят
ия 

 выбрать туре альтернатива х в рамках 
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 профессию» Всероссийс
кой 

пагубным декады 

  олимпиады привычкам» русского 

  школьнико
в 

 языка и 

    литератур
ы 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Акция 
«Помощь 

Участие в Беседа Открытие Конкурс 

зимующим мероприятиях, «Професси
она 

муниципальног
о 

Новогодн
их 

птицам» посвященных 
Дню 

льные льжного сезона Арт-
объектов 

 Героев России качества и «Лыжня 
Татарстана» 

 

  возможнос
ти 

  

  каждого   

  человека»   

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Классный час Участие в Участие в Школа 
жизненных 

Посещени
е 

«Международ
ный 

экологических зональном навыков «Я катка 

день памяти 
жертв 

акциях и этапе 
конкурса 

принимаю  

Холокоста» конкурсах «Секреты ответственные  

  дружного решения»  

  класса»   
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Д
у
х
о
в

н
о

- 

н
р

а
в

ст
в

ен

н
о
е 

   

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

  О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у

а
л

ь
 н

о
е 

  

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
о

- 

сп
о
р

т
и

в
н

о
е 

и
 

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о

е 
  

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н

о
е 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Классный час 
«От 

Беседа «Вверх 
по 

 Участие в Виртуаль
ная 

героев былых лестнице или 
мои 

республиканск
ом 

экскурсия 
по 

времен до 
героев 

жизненные этапе конкурса мемориал
ам 

нынешних ценности» «Секреты 
дружного 

победы 

дней»».  класса»  

 

М
а
р

т
 

Классный час 
«Почем

у не 

сущест

вует 

идеаль

ных 

профес

сий» 

Беседа «Профессии наших мам» День 
эколога 
«Всемир

ный день 

воды» 

 

А
п

р
ел

ь
 

Добровольческая акция 
«Весенняя 

Беседа «Сто Старт акции  

неделя добра – эстафета добрых 
дел 

дорог - одна «Соберем 

«Добрый Татарстан»» моя» макулатуру – 

  спасем 
деревья» 

 

М
а
й

 

Участие в 
параде 

 Участие в Поход 
выходного 

Участие в 

Победы и 
акции 

День 
пионерии. 

школьной дня празднике 

«Бессмертный Участие в весенней  Последнег
о 

полк» и мероприятиях спартакиаде  звонка: 

«Георгиевская    подготовк
а 

лента»    музыкаль
ной 

    композиц
ии 

    для 

    старшекла
ссн 

    иков 

 

И
ю

н
ь

 

Летние республиканские образовательные профильные смены 

Индивидуальные консультации педагога-психолога, учителей –
предметников, классных руководителей-35 часов 
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9-й класс 
Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

Курс «Уивительный мир 
информатики» – 34 часа. Курс 
«Французский язык» - 34 часа. 

Осуществление проектной деятельности – 35 часов 
Темы индивидуальных проектов 
«Что такое здоровый образ жизни?» / «Удивительный мир фразеологизмов»/ « Призраки 

и фантомные образы в произведениях Н.В. Гоголя» и др. 

 

   

Д
у
х
о
в

н
о

- 

н
р

а
в

ст
в

ен

н
о
е 

   С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

  О
б
щ

еи
н

т
ел

л
е 

к
т
у
а
л

ь
н

о

е 
  Ф

и
зк

у
л

ь
т
у

р
н

 о
-

сп
о
р

т
и

в
н

о

е 
и

 

о
зд

о
р

о
в

и
т
е

л
ь

 н
о
е 

  О
б
щ

ек
у
л

ь
т

у
р

 н
о
е 

Меропри

ятия 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

 Республика

нская акция 

«Урок 

чистоты» 

Кл. час 
«Мир 

Осенний Беседа 

профессий
, 

легкоатлетическ
ий 

«Традици
и 

или, какую кросс нации нашей 
дверь  школы» 

открыть»   

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Беседа 

«Умеем ли 

мы 

слушать?» 

Кл. час 

«Люди, на 

которых 

хотелось бы 

быть 

похожими» 

Участие в Кл. час «О Всероссий
ски 

первом 
туре 

правильном й урок 

Всероссий
ско 

питании» 
(питание в 

безопасно
сти 

й 
олимпиад
ы 

шк. столовой). школьник
ов в 

школьник
ов 

 сети 

  Интернет 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Беседа 

«Посеешь 

привычку – 

пожнёшь 

характер». 

Кл. час: 

«Горячая 

десятка 

заблуждени

й в 

выборе 

профес

сий» 

 Классный час 
«Влияние 

вредных 

привычек на 

организм 

человека». 

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Зимняя 

неделя 

добра 

Школа 

самоорганиз

ации 

«Искус

ство 

успеват

ь» 

Беседа 
«Професс

иона 

льные 

качества 

и 

возможно

сти 

каждого 
человека» 

Классный час 

«Мифы и 

факты о 

СПИД». 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Мастерская 

ценностных 

ориентаций 

«Мы - 

Россияне». 

Экскурс

ия в 

Аксубаев

ское ЦРБ. 

Расширен
ная 

Лыжная 
прогулка. 

«Спортсм
ены 

психолого
- 

 -земляки» 

педагогиче
ска 

 информац
ион 

я 
диагности
ка 

 ный час 

склонност
ей и 

  

предпочте
ний 

  

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Кл. час 
«России 

верные 

сыны» 

Профилактич

еская беседа 

«Моя жизнь 

– интернет» 

 Смотр строя и 
песни. 

 

Профилактичес

кая беседа «Моя 

жизнь – 

Кл. час 

«Как 

отказать 

и не 

потерять 

друзей» 
  интернет» 
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М
а
р

т
 

Кл. час 
«Профессия 

– хороший 
человек» 

Кл. час 

«Ты и 

твоя 

будущая 
професси

я». 

Кл. час 

«Ты и 

твоя 

будущая 

професс

ия». 

Кл. час 

«Наше 

здоровье и от 

чего оно 
зависит?» 

 
 

А
п

р
ел

ь
 

Кл. час 

«Судьба 

нашей 

планеты в 

наших 

руках» 

Защита 

индивидуал

ьного 

итогового 

проекта. 

Беседа 

«Сто 

дорог – 

одна 

моя». 

Анкетирование 
«Изучение 

питания и 

здоровья 

учащихся» 

Диагнос

тика 

уровня 

воспитан

ност и 

учащихс

я 

 

М
а
й

 

Кл. час 
«Поклон

имся 

великим 
тем 

годам» 

Защита Инструктивно-

консультационная беседа с 

педагогом-психологом МКУ 

«ОО» «Как 

научиться 

сдавать 

экзамены» 

Участие в 
группового празднике 
проекта 
«Защита 

Последнег
о 

выбранной звонка 
профессии»  

 

Индивидуальные консультации педагога-психолога, учителей –

предметников, классных руководителей-35 часа 
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И
т

о
г
о
 

5-й класс– 350 

часов. 6-й 

класс– 350 

часов. 7-й 

класс– 350 

часов. 8-й класс 

–350 часов. 9-й 

класс–350 

часов 

Суммарный объем – 1750 часов. Соответствует требованиям ФГОС 

основного общего образования 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

3.1.1. В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования, внеурочная деятельность составляет: 

 V VI V

II 

V

II

I 

I

X 

Всего за 5 
года 
обучени
я 

Количество часов в 

год по классам 
(годам обучения) 

350 350 35

0 

35

0 

3

5

0 

17

50 

Количество 
часов в неделю 
по классам 

10 10 1

0 

1

0 

1

0 

50 

 

3.1.2. Методика расчета объема перспективного плана внеурочной деятельности. 
Методика используется для каждой параллели отдельно, полученные расчеты 

суммируются. Прежде чем осуществляется расчет часов на параллель, выделяется 

условная месячная норма часов. Для этого суммарное время, отведенное ФГОС общего 

образования на уровень в целом, делится по количеству месяцев освоения ООП 

соответствующего уровня. Результат- 40 часов в месяц. 

Бронируются четыре часа в месяц на проведение классных часов и четыре часа в месяц 
на реализацию общешкольного проекта фестиваль «Дорога памяти». 

Из 40 максимальных часов в месяц (10 в неделю по нормам СанПиН) вычитаются восемь 

часов. 

Полученные 32 часа отводятся на аудиторные занятия и внеаудиторные активные занятия 

(экскурсии, образовательные маршруты и мероприятия, проектную деятельность). 

Подсчитываются часы на еженедельные регулярные курсы (8 часов в месяц), 

которые вычитаются из 32 часов часы на курсы. Таким образом, 26 часов отводится на 

проведение внеаудиторных активных занятий (экскурсий, образовательных маршрутов и 

мероприятий, проектную деятельность). 

Часы, оставшиеся после вычета классных часов и регулярных курсов, 

распределяются по мероприятиям с учетом опыта проведения тех или иных мероприятий. 

Экскурсия – 2 часа в неделю (8 часов в месяц или 1 выход в месяц); проектная 

деятельность- 1 час в неделю ( 4 часа в месяц) 

Подсчитывается объем часов, который отведен на мероприятия. Таким образом, 14 

часов отводится на участие в общешкольных и классных мероприятиях, на участие в 

работе детских общественных организаций, клубов по интересам, на осуществление 
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индивидуальных консультаций педагога-психолога, учителей-предметников, классных 

руководителей. При этом проверяется, чтобы в сумме с часами классных часов и 

внеурочных курсов объем мероприятий не превышал выделенной предварительно 

месячной нормы. 



1 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 
УЧЕБНЫЙ ГОД  

3.1. Модуль Ключевые общешкольные дела 

№п/п  Содержание  Срок

и  

Ответственные  Отметки 

о   

выполне

нии 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей. 

1.  Праздничное украшение кабинетов к 1 
сентября 

До 

1.09 

Кл. руководители 1-

11 кл 

 

2.  Торжественная линейка «Первый звонок»  01.0

9.  

ЗДВР 
Педагог-
организатор 

 

3.  День солидарности в борьбе с   
терроризмом с демонстрацией 
презентаций  и видеофильмов. 
Акция «Капля жизни» 

03.0

9.  

Кл. руководители 1-

11 кл 

Педагог-организатор 

 

4.  Участие во всероссийской акции 
«Кросс  наций – 2021» 

14.09 Учителя   

физкультуры 

 

5. Неделя безопасности дорожного 
движения 

25-

29.09 

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и  Пожилого человека. 

1.  КТД «Поздравление» учителей ветеранов 
педагогического труда 

1.10 Кл. руководители 1-

11 кл. 

 

2 КТД «День самоуправления»  
Концерт, посвящённые Дню  УЧИТЕЛЯ!  

 

05.1

0 

Кл. руководители 1-

11 кл. 

Педагог-организатор 

 

3.  Экологическая акция «Сохраним 
лес»  

 

8.10 Кл. руководители 1-

11 кл 

Руководитель 

кружкового 

объединения 

«Школа юных 

лесоводов» 

 

4.  Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 

 Кл. руководители 
1-х классов 

 

5. КТД «День отца» До 

17.1

Кл. руководители 1-

11 кл. 
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0  

6. Осенний бал в параллелях  До 

29.1

0 

Классные 

руководители  

5-11 кл., 

Педагог- организатор 

 

7. Акции по сбору макулатуры, батареек Посл

едня

я 

неде

ля 

меся

ца 

Кл. руководители 1-

11 классов 

 

8. КТД «Танцевальный батл» До 

29.1

0 

Кл.руководители 5-8 

классов, актив РДШ, 

педаго-организатор 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний 

1.  День народного  единства 4.1

1 

Кл.руковдители  1-

11 кл. 

 

2.  День Конституции Республики Татарстан 6.1

1 

Кл.руковдители  1-

11 кл. 

 

3.  Международный день слепых 13.

11 

кл. руководители   

1-11 кл. 

 

4. День Толерантности  16.1

1  

кл. руководители   

1-11 кл. 

 

5. Декада против жестокого обращения и  
суицида. Классные часы «Ты не одинок» 

19 - 

28   

нояб

ря  

кл. руководители   

1-11 кл. 

 

6. Всероссийский день правовой помощи 
детям 

20.1

1 

кл. руководители   

1-11 кл. 

Учителя истории и 

обществознания 

 

7. День памяти жертв в ДТП 21.1

1 

кл. руководители   

1-11 кл. 

 

8. День матери в России  26.

11  

кл. руководители   

1-11 кл. 

 

9. Театральный марафон – инсценировка 

народных сказок «Я живу в волшебстве» 

До 

26.

11 

Классные 

руководители 1-8 

классов, совте 

старшеклассников 

 

10. Школьная НПК «Мы говорим на разных 30. кл. руководители    
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языках»  11 2-8, 10 кл., учителя 

гуманитарного 

цикла 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний,   

«В мастерской у Деда Мороза» 

1.  Всемирный день борьбы со СПИДом 1.12 Кл. руководители   

1-11 кл. 

медсестра 

 

2.  Международный день инвалидов  03.1

2  

Кл. руководители   

1-11 кл. 

 

 

3.  День неизвестного солдата  03.1

2  

Классные 

руководители 1-11 

кл., учителя истории 

 

4.  День Героев Отечества  09.1

2  

Классные 
руководители  1-
11 кл., учителя 
истории 

 

5.  День Конституции РФ 09.1

2 

Классные 

руководители  1-11 

кл., учителя истории 

 

6.  Музыкально – литературный вечер 

«Родной язык  - отца и матери язык» 

1-8 

дека

бря 

Учителя 

гуманитарного цикла 

 

7.  Торжественное закрытие года родных 

языков и народного единства «Я люблю 

тебя, родная земля, родной язык» 

17.1

2. 

Классные 
руководители 1-
11 кл. 
Педагог-
организатор 
Учителя 
гуманитарного 
цикла 

 

8. КТД «В мастерской у Деда Мороза» 

(конкурсы плакатов, поделок, оформление 

дверей и т.д.) 

В  

течен

ие   

меся

ца 

Классные 
руководители  1-
11 кл. 

 

9. Новогодние праздники в классах  До 

29.12 

Классные 
руководители  1-
11 кл., педагог –
организатор 

 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания  
молодёжи 
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1.  Дружеская встреча по  волейболу 
(учителя, учащиеся) 
  

 ЗДВР, учитель 
физкультуры 

 

2.  Час памяти «Блокада Ленинграда»  27.0

1  

Классные 
руководители  1-
11 кл. , учителя 
истории 

 

 

3.  Спортивное мероприятие «Мама, папа, 
я - спортивная семья» 

по 

плану 

Классные 
руководители  1-
4кл., педагог- 
организатор 

 

4.  НПК, посвященная Дню Российской науки  08.0

2  

Классные 
руководители  1-
11 кл.  

Учителя-

предметники  

естественно-

научного цикла 

 

5.  Акция «Дарите книги с любовью»  14.0

2  

Классные 
руководители  1-
11 кл.  

Библиотекарь 

 

6.  День памяти о россиянах, 
исполнявших  служебный долг за 
пределами Отечества. 

15.0

2  

Кл.руководители 
1-11 кл. , учитель 
ОБЖ 

 

7.  Прощание с букварем «Мой первый  
учебник, мой верный помощник и 
друг». 

 Кл.руководители 

1кл. 

 

8.  Фестиваль военно-патриотической песни  2-3   

неде

ли   

февра

ля 

Классные 
руководители  1-
11 кл. 

 

9. Международный день родного языка 21.0

2 

Классные 
руководители 1-
11 кл, учителя 
гуманитарного 
цикла 

 

10. КТД «День защитников Отечества»  23.0

2.  

Классные 
руководители  1-
11 кл. 

 

Март 2022 г. - месячник профориентации  

КАНИКУЛЫ – с 28.03.2022 г. по  5.04.2022 г. 

1.  Всемирный день иммунитета 1.03 Классные 
руководители  1-
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11, 
медсестра 

2. КТД «Международный день 8 марта»  08.0

3.  

Классные 
руководители  1-
11 кл., педагог -
организатор 

 

3. День воссоединения Крыма и России 18.0

3 

Классные 
руководители  1-
11 кл., учителя 
истории и 
обществознания 

 

4. Всемирный День воды  22.0

3  

Классные 
руководители  1-
11 кл. 

 

5. КТД «Битва хоров» в рамках 

всероссийской недели музыки для детей и 

юношества 

21.0

3-

27.0

3 

Кл.руководители 
1-8 классов, 
учитель музыки 

 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.  

Месячник санитарной очистки.  

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1.  День космонавтики: конкурс рисунков  1 

недел

я  

Классные 
руководители  1-4 
кл. 

 

2.  Международный день памятников и  
исторических мест. Виртуальные 
экскурсии  «Я камнем стал, но я живу»  

18.0

4  

Кл.руководители 
1-11 кл.  

 

3.  День местного самоуправления 21.0

4 

Классные 
руководители 1-11 
кл.,  

 

4.  Всемирный День Земли  22.0

4  

Классные 

руководители 1-11 кл. 

 

5. Акция по сбору макулатуры, отработанных 

батареек 

Посл

едня

я 

неде

ля 

меся

ца 

Классные 

руководители 1-11 кл. 

 

6. Акция «Окна ПОБЕДЫ»  25.0

4   

10.0

5 

Классные 
руководители  1-
11 кл. 

 

7. Акция «Открытка для ветерана».  4 

недел

Кл.руководители 
1-11 кл.  
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я  

8. Участие в акции «Эковесна» По 

плану  

ЗДВР, учитель 

биологии 

 

 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1.  Всероссийская акция: 
«Георгиевская  ленточка» 

01.0

5 –  

09.0

5 

Классные 
руководители  1-
11 кл. 

 

2.  Международный день семьи 15.0

5 

Классные 
руководители  1-
11 кл. 

 

3.  День государственного флага 
Российской Федерации 

22.0

5 

Классные 
руководители  1-
11 кл. 

 

4. Торжественная линейка «Последний 
звонок – (9, 11 классы» 

4 

недел

я  

Классные 
руководители 
9,11 кл. 

 

5. Торжественная линейка «До 
свидания,  начальная школа!» 

31.0

5.  

Классные 
руководители  4 
ых кл. 

 

6. Итоговая линейка 31.0

5 

ЗДВР, педагог 
организатор 

 

Июнь 2022 г. 

1.  Праздник, посвященный Дню защиты 
детей  «Мы маленькие дети» 

01.06  Начальник 
лагеря  

 

3.2. Модуль Классное руководство 

№п/п  Содержание  Срок

и  

Ответственные  Отметки 

о   

выполне

нии 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей. 

1.  Составление планов ВР, соц.паспорта  1 

недел

я  

Кл .руководители1-

11 кл 
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2.  Комплектование факультативов, 
кружков, объединений, спец. групп)  
Утверждение списков учащихся для 
занятий  в кружках, секциях и т.д. (с 
допуском  медработника) 

До 

29.09  

Кл. руководители 
1-11 кл. 
Руководители 
кружков 

 

3.  Определение уровня воспитанности 
и  социализации учащихся 

До 

29.09  

Кл.руководители 1-

11 кл 

 

4.  Классные часы на тему:  
«Правила поведения в ОУ; Устав 
ОУ»; «Навыки жизнестойкости 
учащихся» «Давайте жить дружно»  
«Профилактика правонарушений 
и  преступлений»  
«Выполнение закона З РТ №71» 

 Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

5.  Классные часы с психологом  По   

заяв

кам 

Кл.руководители 
1-11 кл. Педагог - 
психолог 

 

6.  Мероприятия месячников безопасности 
и  гражданской защиты детей (по   

профилактике ДДТТ, пожарной   
безопасности, экстремизма, 
разработка  схемы-маршрута «Дом-
школа-дом») 

В   

течен

ие   

меся

ца 

Классные   

руководители 1-5 кл. 

 

7.  Учебно- тренировочная эвакуация из школы   Классные 
руководители  1-
11 кл. 

 

8.  Анализ детского травматизма на 
дорогах,  меры по улучшению работы 
по изучению ПДД 

1 раз 

в   

четве

рть 

Классные 
руководители  1-
11 кл. 

 

9.  День Интернета в России. Тест 
Единого  урока по безопасности в 
сети Интернет  (единыйурок.дети);  

30.0

9  

Классные 
руководители  1-
11 кл. 

 

10.  Посещение музеев, театров, выставок  В   

течен

ие   

года 

Классные 
руководители  1-
11 кл. 

 

 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и  Пожилого человека. 

1.  Оказание помощи своим бабушкам и  
дедушкам. Акция «Забота». Классные 
часы.   

01.1

0.  

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

2.  Праздник осени.  Участие в 
районных конкурсах поделок, 
рисунков 

2 

недел

я  

Кл.руководители 1-

11 кл. 
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3.  Классные часы с психологом  По   

заяв

кам 

Кл.руководители 
1-11 кл Педагог-
психолог 

 

4.  Проведение классных часов по 
теме  «Пожарная безопасность»  
«Ответственность несовершеннолетних 
за  умышленные поджоги»  

«Ещё раз о правилах поведения на природе» 

 Классные 
руководители  1-
11 кл. 

 

5.  Отчёт по внеурочной занятости учащихся  до 

22.10  

Кл.руководители 1-

11 кл 

 

6.  Беседы на классных часах:  
«Профилактика правонарушений 
и  преступлений»  
«Выполнение закона ЗРТ №71» перед 
уходом на осенние  каникулы. 

до 

29.10  

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

7.  Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 
в  дни, осенних каникул 

До 

29.10.  

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

8.  Участие в программе ВФСК ГТО  По   

графи

к  

у 

Кл.руководители, 
1-11 кл. учителя 
физкультуры 

 

9.  Посещение музеев, театров, выставок 

(реализация проекта  «Пушкинская карта» 

для 8-11 классов) 

В   

течен

ие   

года 

Классные 
руководители  1-
11 кл. 

 

10.  Организация работы пришкольного лагеря 

для  9-11 классов 

Во 

время 

каник

ул 

Начальник лагеря, 

классные 

руководители  9-11 

классов 

 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний.  

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11. 

1.  Беседы, пятиминутки, классные часы 
по  профилактике правонарушений 

В   

течен

ие   

меся

ца 

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

2.  Профилактические беседы с   
обучающимися, состоящими на 
разных  видах учёта 

В   

течен

ие   

года 

Кл.руководители 
1-11 кл.  ЗДВР 

 

3.  Сбор информации по обновлению 
банка  данных: ПДН, ВШУ, группы 
«риска» 

1 

недел

я  

Кл.руководители 
1-11 кл. ЗДВР 
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4.  Встреча с  инспектором  ПДН 
«Проступок и правонарушение 

По 

мере   

необх

од  

имос

ти 

Кл.руководители 
1-11 кл.  ЗДВР 

 

5.  Беседы на классных часах 
«Профилактика  правонарушений и 
преступлений»  
«Выполнение закона ЗРТ №71». 

В   

течен

ие   

года 

Кл.руководители 
1-11 кл.  

 

6.  Классные часы с психологом  По 
мер
е  
нео
бхо
д  

имос

ти 

Кл.руководители 
1-11 кл. Педагог-
психолог 

 

7.  Участие в программе ВФСК ГТО  В 
тече
ние  
года  

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

8.  Сбор данных о внеурочной 
занятости  учащихся 

Нояб

рь  

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

9.  Ознакомление учащихся школы с   

уголовной ответственностью   

несовершеннолетних 

нояб

рь  

Учителя 
обществознания 7-
11 классы 

 

10.  Посещение музеев, театров, выставок  

(реализация проекта «Пушкинская карта» 

для 8-11 классов) 

 

В   

течен

ие   

года 

Классные 
руководители  1-
11 кл. 

 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний,   

«В мастерской у Деда Мороза» 

1.  Классные часы с психологом  По 
мер
е  
нео
бхо
д  

имос

ти 

Кл.руководители 
1-11 кл. Педагог-
психолог 

 

2.  Оформление классов, фойе 1 
этажа,  украшение окон к Новому 
году 

3 

недел

я  

Кл.руководители 1-

11 кл., педагог-

организатор, 

учитель ИЗО 

 

3.  Организация работы школы на 
зимних  каникулах  

До 

12.12.  

Кл.руководители 1-

11 кл. 
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29.12.2021 г. по 11.01.2022 г. 
(Мероприятия  на каникулах с классом) 

4.  Проведение классных часов по теме  
«Пожарная безопасность на новогодних  
праздниках», «Пиротехника и 
последствия  шалости с пиротехникой». 

21-

25.12.  

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

5.  Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 
ПП  на новогодних праздниках и перед  
новогодними праздниками, каникулами 

До 

23.12  

Кл.руководители 
1-11 кл. Инспектор 
ГИБДД 

 

6.  Учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся  из актового зала 

2 

недел

я  

Администрация,  

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

7.  Беседы на классных часах 
«Профилактика  
правонарушений и 
преступлений»  

«Выполнение закона  ЗРТ №71» 
перед уходом на зимние каникулы. 

До 

23.12  

Кл.руководители 
1-11 кл.  

 

8.  Посещение музеев, театров, выставок  В   

течен

ие   

года 

Классные 
руководители  1-
11 кл. 

 

 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

(25.01. - 23.02.)  

1.  Уточнение списков кружков, 
объединений.  
(сдать отчет по внеурочной занятости на 
2  полугодие) 

До   

30.0

1. 

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

2.  Уточнение списков велосипедистов 
(2  полугодие) 

4 

недел

я   

янва

ря 

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

3.  Проведение тематических занятий, 
бесед,  информационных часов, уроков   

гражданственности  

∙ «Твой выбор – твоё будущее».  

∙ «Политика и молодежь»  

∙ «Подросток как гражданин»  
∙ «Конституция- основной закон» (для  

молодых избирателей)  
∙ «Будущее России в твоих руках» 
∙ «Будущее моей страны – мое   

будущее»  

∙ «Вместе строим будущее»  

 Кл.руководители 1-

11 кл. 
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∙ «Что значит быть 
гражданином?», ∙ «Гражданин 
отечества - это…» 

4.  Классные часы с психологом  По 
мер
е  
нео
бхо
д  

имос

ти 

Кл.руководители 
1-11 кл. Педагог-
психолог 

 

5.  Конкурс рисунков, плакатов ко Дню  
защитника Отечества «Сыны 
Отечества!» 

 Кл.руководители 1-7 

кл 

 

Март 2022 г. - месячник профориентации  

КАНИКУЛЫ – с 28.03.2022 г. по 5.04.2022 г. 

1.  Классный час «Профессия моих родителей»  По  

план

у   

клас

са 

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

2.  Классные часы с психологом  По 
мер
е  
нео
бхо
д  

имос

ти 

Кл.руководители 
1-11 кл. Педагог-
психолог 

 

3.  Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 
ПП  перед каникулами 

До 

20.03.  

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

4.  Беседы на классных часах 
«Профилактика  правонарушений и 
преступлений» 

 Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

5.  «Выполнение закона ЗРТ №71 «перед 
уходом на весенние  каникулы. 

 Кл.руководители 1-11 

кл 

 

6. Организация работы школы на 
весенних  каникулах  

(28.03.22 г. – 5.04.22 г.)  

(Мероприятия на каникулах с классом) 

До 

28.03.  

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.  

Месячник санитарной очистки.  

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1.  Организация мероприятий 
«Весенней  недели добра» 

 Кл.руководители 1-

11 кл. 
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2.  Инструктаж Правила поведения во 
время  весеннего половодья  
Меры безопасности на льду весной, 
во  время паводка 

В   

течен

ие   

меся

ца 

Кл.руководители 1-

11 кл 

 

3.  Классные часы с психологом  По 
мер
е  
нео
бхо
д  

имос

ти 

Кл.руководители 
1-11 кл. Педагог-
психолог 

 

4.  Проведение бесед и тематических 
классных  часов по формированию 
здорового образа  жизни:  

Без вредных привычек  

Курить не модно  

Разумное распределение времени  

Жить без этого можно  

Правильное питание  
О вреде курения, алкоголя, 
наркомании 
 Если хочешь быть здоровым 

В   

течен

ие   

меся

ца 

Кл. руководители 1-

11 кл. 

 

5.  Встречи-беседы со специалистами по ЗОЖ  В   

течен

ие   

меся

ца 

Кл. руководители 1-

11 кл. 

 

6.  Инструктаж по ТБ  

-Месячник по очистке территории 

В   

течен

ие   

меся

ца 

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

7.  Конкурс на лучшую спортивную 
зарядку  «Спортивный драйв»; 

В   

течен

ие   

меся

ца 

Кл.руководители 1-2 

кл. 

 

8.  Весёлые старты  В   

течен

ие   

меся

ца 

Кл. руководители 
3-4 кл. Учителя 
физкультуры 

 

9.  Дружеские встречи по баскетболу  В   

течен

ие   

меся

ца 

Кл. руководители 
9-11 кл. Учителя 
физкультуры 
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10.  День пожарной охраны. Инструктаж 
по  палу сухой травы. 

30.0

4  

Кл. руководители 
1-11 кл, учител 
ОБЖ 

 

11.  Экологический десант по уборке   
территории школы «Мой  поселок без 
экологических проблем»  
Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 
ПП  перед уборкой территории.  
 

В   

течен

ие   

меся

ца 

Классные 
руководители  1-
11 кл. 

 

 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1.  Классные часы с психологом  По 
мер
е  
нео
бхо
д  

имос

ти 

Кл.руководители 
1-11 кл. Педагог-
психолог 

 

2.  Мероприятия, посвященные Дню победы 

(классные часы, акции «Бессмертный 

полк», «Письмо ветерану», участие в 

параде) 

Кл.руководители 
1-11 кл Учителя 
физкультуры 

 

3.  Проведение классных часов по теме  
«Пожарная безопасность в лесу и на 
дачных  участках» 

Кл.руководители 
1-11 кл 

 

4.  Беседы на классных часах 
«Профилактика  правонарушений и 
преступлений»  
«Выполнение закона ЗРТ №71» перед 
уходом на летние  каникулы. 

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

5.  Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 
ПП  перед каникулами, правила 
поведения «На  водоёмах», «Укусы 
насекомых и змей» 

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

6.  Инструктаж по технике безопасности во  
время летних каникул 

 Кл.руководители 1-

11 кл 

 

Июнь, июль, август 2022 г.- Ура. У нас каникулы! 

1.  Летние каникулы, работа пришкольного  
лагеря, профильных отрядов,  Праздник, 
посвященный Дню защиты детей  «Мы 
маленькие дети» 

01.0

6 –  

21.0

6 

Кл.руководители 
1-11 кл Начальник 
лагеря 

 

2.  Организация летнего отдыха детей. 
Организация летней занятости 
детей и подростков 

В   

течен

ие   

лета 

Кл.руководители 1-

11 кл 
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3.  Анализ результативности 
воспитательной  работы в школе за 
2021-2022 учебный год. Составление 
плана работы на 2022-2023  учебный 
год.  
Составление отчета о работе 
школьного  лагеря. 

В   

течен

ие   

лета 

Кл.руководители 1-

11 кл  

Начальник лагеря   

«Улыбка» 

 

4.  1.Социально-педагогическое 
сопровождение  учащихся «группы 
риска» и   
«трудновоспитуемых подростков» 
(летняя  занятость)  
2. Оказание содействия в 
трудоустройстве  подростков, 
состоящих на учете в ВШУ и  ПДН. 

В   

течен

ие   

лета 

Кл.руководители 1-

11 кл 

 

Плюс индивидуальные планы работы классных руководителей 

3.3. Модуль Курсы внеурочной деятельности 

№п/п  Направление   

развития личности 

Реализуемые курсы   

внеурочной деятельности 

1  2  3  4 

1.  Социальное        

2.       

3.  Общеинтеллектуа
ль ное 

«Умники и умницы» (Шуркина 

З.З.) 

  +  

4.  «Логика» (Аюханова Г.Р.) +    

5.  «Финансовая 

грамотность»(Хасанова О.Н.) 

   + 

 «Финансовая 

грамотность»(Шуркина З.З.) 

  +  

 «Путешествие по стране 

Грамматики» 

(Купцова Н.П.) 

   + 

 «Занимательная 

грамматика»(Пименова Н.В.) 

 +   

 «Финансовая 

грамотность»(Пименова Н.В.) 

 +   

 «Финансовая грамотность» 

(Шуркина А.В.) 

 +   

 «Путешествие по стране 

Грамматика» (Васильева Т.А.) 

+    

6.  Духовно –  «Я и моя книга»(Хасанова 

О.Н) 

   + 
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 нравственное      

7.  Общекультурное         

8.       

9.        

10.  Спортивно –  

оздоровительное 

«Разговор о правильном 

питании» 

 (Прохорова Н.Т.) 

 +  + 

11.  «Подвижные игры»(Хамитова 

Н.А) 

+  +  

12.        

3.4. Модуль Школьный урок 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей. 

№п/п  Содержание  Сроки  Ответственные  Отметки 

о   

выполне

нии 

1.  Урок Знаний 1 сентября - День знаний  01.09  Кл.руководител
и 1-11  кл. 

 

2.  Урок в библиотеке «Подружись с книгой» По   

плану   

библио

т  

еки 

Кл. 
руководители 1-
х классов 

библиотекарь 

 

3.  Неделя безопасности  1 

неделя  

Кл. 
руководители 1-
11  кл 

 

4.  Всероссийский урок по ОБЖ (урок 
подготовки  детей к действиям в 
условиях различного  рода 
экстремальных и опасных ситуаций, в  
том числе массового пребывания людей,  
адаптации после летних каникул) 

09.09.  Учитель ОБЖ,   

сотрудники МЧС 

 

5.  125 лет со дня рождения  
В.Л.Гончарова 

11.09 Учителя 
математики 

 

6.  130 лет со дня рождения  И.М. 
Виноградова 

23.09 Учителя 
математики 

 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 



16 

 

1.  Всероссийский урок "Экология и   
энергосбережение" в рамках 
Всероссийского  фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10  Кл. 
руководители 1-

11  кл 

 

2.  Всероссийский урок, приуроченный ко 
ДНЮ  гражданской обороны РФ, с 
проведением  тренировок по защите 
детей от ЧС 

04.10

.21  

Кл. руководители 
1-11 к. учитель 
ОБЖ,   

сотрудники МЧС 

 

3.  Всемирный день математики. 
100-летие со дня рождения академика 
Российской академии образования 
Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

15.10 Кл.руководители, 
учителя 
математики 

 

4.  Урок памяти  (День памяти политических 
репрессий) 

30.10 Учителя истории  

5.  Урок в библиотеке «Читательский 
дневник» 

По 
пла
ну 
рабо
ты 
биб
лиот
еки 

Классные 

руководители 2-х 

классов 

библиотекарь 

 

6. Всероссийский урок безопасности в 
сети  интернет 

 Кл. 
руководители 1-
11  кл. 

 

7. Урок, посвященный переписи 
населения 

До 

15.10 

Кл. 
руководители 1-
11  кл. 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний. 

1.  День народного единства  (4 ноября)  Кл. 
руководители 1-
11  кл. , учителя 
истории 

 

 

2.  200-летие со дня рождения  
Ф.М.Достоевского 

11.1
0 

Учителя 
русского языка и 
литературы 

 

3. Всероссийский урок «История самбо» 16.1
1 

Классные 
руководители 1-
11 кл., учителя 
физической 
культуры 

 

4. День начала Нюрнбергского процесса 20.1
1 

Учителя истории 
и 
обществознания 
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5. Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря  По 

план

у   

библи

отеки  

библиотекарь  

6. День интернета. Всероссийский урок  
безопасности школьников в сети 
Интернет 

28-30   

нояб

ря 

Кл. руководители 

1-11  

 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда Мороза» 

 

1.  Уроки  

∙ День неизвестного солдата  

∙ День Героев Отечества  

∙ День Конституции 

По 

расп

исан

ию 

кл.ча

сов 

Кл. 
руководители 1-
11  кл.  

 

 

2.  Единый урок «Права человека» 10.12 Кл. 
руководители 1-
11  кл.  
Учителя истории 
и 
обществознания 

 

3. 200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова 10.12 Кл. 
руководители 1-
11  кл.  
Учителя 
русского языка и 
литературы 

 

4. Урок в библиотеке «Источники знаний про 

родной край» 

По 
пла
ну  
биб
лио
те  

ки 

Библиотекарь 

Классные 

руководители 3 –х 

классов 

 

5. Всероссийская акция «Час кода»,   

тематический урок информатики 

04-

10.12.  

Кл. 
руководители 1-
11  кл. 

 

6. 165 лет со дня рождения И.И.Александрова 25.12 Учителя  
математики 

 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания  
молодёжи. (25.01. - 23.02.) 

1.  Уроки в библиотеке «Книгу беречь – жизнь 

ей продлить» 

«От «шишки» к книжке»  

 

По   

план

у   

библи

Кл. 
руководители 4 
классов  

библиотекарь 
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о  

теки 

2.  Уроки мужества   Кл. 
руководители 1-
11  кл.  

 

 

3.  Единый урок по избирательному праву   Кл. 
руководители 1-
11  кл.  

Учителя истории 

 

Февраль 2022 г. -  

Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

1.  15 февраля - День памяти о россиянах,  
исполнявших служебный долг за 
пределами  Отечества 

15.02 Кл. 
руководители 1-
11  кл.  

 

 

2.  Уроки в библиотеке «Мир информации. От 

«шишки» к книжке. Из истории 

возникновения книги». «Структура книги. 

Сведения об элементах книги» 

По   

план

у   

библи

о  

теки 

Кл. 
руководители 5-
х классов 
библиотекарь 

 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

1.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны) 

01.03

.  

Кл. 
руководители 1-
11  кл  

Учитель ОБЖ,   

сотрудники МЧС 

 

2.  Урок по вопросам сбережения лесов, 
охрана  их от пожаров, бережного 
отношения к  природе. 

3   

неде

ля 

Кл. 
руководители 1-
11  кл, учитель 
ОБЖ 

 

 

3.  Урок здорового питания   Кл. 
руководители 1-
11  кл. 

 

4.  Просмотр онлайн урока на сайте по  
бесплатной профориентации для 
детей  «Проектория» 

 Кл. 
руководители 1-
11  кл. 

 

5.  Единый урок «Россия и Крым - 
общая  судьба» 

18.03  Кл. 
руководители 1-
11  кл. , учителя 
истории 
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6. Неделя математики 21-27 Учителя 
математики 

 

7. Урок в библиотеке «Структура книги. 

Выбор книг в библиотеке. Справочный 

аппарат. Работа с книгой», «Справочная 

литература» 

По 

план

у   

библи

отеки 

Библиотекарь 
Классные 
руководители 
6-х классов 

 

 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.  

Месячник санитарной очистки.  

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1.  Урок  «Знаете, каким он парнем был!» 
(60 лет со  дня полёта Ю. А. Гагарина в 
космос (1961) 

12.0
4 

Кл. руководители 
1-11  кл.  

 

 

2.  Международный день памятников 
и  исторических мест  

- «Прогулка по историческим местам» 

18.0

4  

Кл. руководители 
1-11  кл.  

 

 

3.  Уроки в библиотеке «Справочная 

литература. Записи о прочитанном», 

«Энциклопедическая и справочная работа с 

книгой. Электронные издания» 

По 
пла
ну  
биб
лио
те  

ки 

Библиотекарь 

Классные 

руководители 7 

классов 

 

4.  Всероссийский урок, посвящённый 
Дню  пожарной охраны. Вопросы 
безопасного  отдыха детей в летний 
период 

30.0

4.  

Кл.руководители 1-

11 , учитель ОБЖ 

 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1.  Уроки мужества  1   

неде

ля 

Кл. руководители 
1-11  кл.  

Руководитель музея 

 

2.  Уроки  в библиотеке «Книга – источник 

самообразования», «Методы 

самостоятельной работы с книгой» 

По 
пла
ну  
биб
лио
те  

ки 

Библиотекарь 

Классные 

руководители 8,9 

классов 

 

3. День славянской письменности и 
культуры 

24.0

5 

Учителя русского 
языка и 
литературы 
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Плюс индивидуальные планы работы ПДО, педагога-психолога, педагога – 
библиотекаря,   

учителей предметников и т.д. 

3.5. Модуль Самоуправление 

№п/п  Содержание  Срок

и  

Ответственные  Отметки 

о   

выполне

нии 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей. 

1.  Выборы лидеров, активов классов,  
распределение обязанностей. 

1-ая   

неде

ля 

Кл. руководители 1-

11 кл. 

 

2.  Работа в соответствии с обязанностями  Ежем

еся  

чно 

Кл. руководители 1-

11 кл. 

 

3.  Заседания советов органов детского  
самоуправления 

1 

недел

я  

Педагог организатор.  

4.  Делегирование обучающихся для работы в  
Управляющем Совете школы. 

В   

течен

ие   

года 

ЗДВР  

5.  Операция «Уголок» (проверка 
классных  уголков, их 
функционирование) 

Ежем

еся  

чно 

Кл. руководители 1-

11 кл  

Совет 

старшеклассников 

 

6.  Делегирование обучающихся для работы в  
штабе РДШ 

В   

течен

ие   

года 

Педагог 
организатор 

 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека 

1.  Заседания советов органов 
детского  самоуправления 

1   

недел

я 

Педагог организатор.  

2.  Операция «Уголок» (проверка 
классных  уголков, их 
функционирование) 

Ежем

еся  

чно 

Совет 

старшеклассников 

 

3. Оформление летописи класса Коне

ц   

четве

кл. 
руководители 1-
11 кл 
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рти 

4.  Рейды по проверке чистоты в кабинетах  Администрация 

Педагог 

организатор, совет 

старшеклассников 

 

5.  Подведение итогов «Мы в жизни школы» 

за  1 четверть 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний.  

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11. 

1.  Заседания советов органов 
детского  самоуправления 

 Педагог 
организатор, совет 
старшеклассников 

 

2.  Работа учащихся в соответствии с  
обязанности 

ежеме

с  

ячно 

кл. 
руководитель,  
актив класса 

 

3.  Оформление сменной странички в 
классном  уголке:   

∙ День народного единства  

∙ Молодёжь за ЗОЖ 
(антинаркотическая  пропаганда)  

∙ 18.11-День памяти жертв ДТП  

∙ День матери  

∙ День толерантности 

Перва

я   

неде

ля 

кл. руководитель1-
11,  актив класса 

 

4.  Операция «Уголок» (проверка 
классных  уголков, их 
функционирование) 

Ежем

еся  

чно 

Кл. руководители 1-

11 кл  

Совет 

старшеклассников 

 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний,   

«В мастерской у Деда Мороза» 

1.  Работа учащихся в соответствии с   

обязанностями 

 Кл.руководители 
1-11 кл. Актив 
класса 

 

2.  Заседания советов органов 
детского  самоуправления 

1 

недел

я  

Педагог 
организатор 
Совет 
старшеклассников 

 

3.  Работа по созданию сменной странички 
в  классном уголке по теме месячника  

1 

недел

я  

Кл.руководители 
1-11 кл. Актив 
класса 

 

4.  Операция «Уголок» (проверка 
классных  уголков, их 
функционирование) 

Ежем

еся  

чно 

Совет 

старшеклассников 

 

5.  Оформление летописи класса, 
видео презентации класса 

После

дн  

яя   

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

6.  Подведение итогов «Мы в жизни школы» Совет  
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за  2 четверть неде

ля   

четве

рти 

старшеклассников 

7.  Рейды по проверке чистоты в кабинетах Администрация 

 

 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания  
молодёжи. (25.01. - 23.02.)  
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1.  Работа учащихся в соответствии с   

обязанностями 

 Кл.руководители 
1-11кл. 
Актив класса 

 

2.  Заседания советов органов 
детского  самоуправления 

1 

недел

я  

Совет 

старшеклассников. 

 

3.  Работа по созданию сменной странички 
в  классном уголке по теме месячника  

1 

недел

я  

Кл.руководители 
1-11кл Актив 
класса 

 

4.  Операция «Уголок» (проверка 
классных  уголков, их 
функционирование) 

Ежем

еся  

чно 

Совет 

старшеклассников 

 

Март 2022 г. - месячник профориентации  

КАНИКУЛЫ – с 28.03.2022 г. по 5.04.2022 г. 

1.  Работа учащихся в соответствии с   

обязанностями 

 Актив класса  

Кл. руководители 1-

11 кл. 

 

2.  Заседания советов органов 
детского  самоуправления 

1 

недел

я  

Совет 

старшеклассников 

 

3.  Работа по созданию сменной странички 
в  классном уголке по теме месячника: 
«С 8  марта», «Профориентация» 

1 

недел

я  

Кл.руководители 
1-11кл. Актив 
класса 

 

4.  Операция «Уголок» (проверка 
классных  уголков, их 
функционирование) 

Ежем

еся  

чно 

Совет 

старшеклассников 

 

5.  Оформление летописи класса  После

дн  

яя   

неде

ля   

четве

рти 

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

6.  Подведение итогов «Мы в жизни школы» 
за  3 четверть 

 Совет 

старшеклассников 
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7.  Рейды по проверке чистоты в кабинетах   Администрация, кл.   

руководитель 1-11 

кл  

Старшие вожатые 

 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.  

Месячник санитарной очистки.  

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1.  Работа учащихся в соответствии с   

обязанностями 

 Кл.руководители 
1-11 кл. Актив 
класса 

 

2.  Заседания советов органов 
детского  самоуправления 

1 

недел

я  

Кл. руководители 1-

11 кл. 

 

Совет 

старшеклассников 

 

3.  Работа по созданию сменной странички 
в  классном уголке по теме месячника  

1 

недел

я  

Кл.руководители
1-11кл. Актив 
класса 

 

4.  Операция «Уголок» (проверка 
классных  уголков, их 
функционирование) 

Ежем

еся  

чно 

Кл. руководители 1-

11 кл  

Совет 

старшеклассников 

 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1.  Заседания советов органов 
детского  самоуправления 

1 

недел

я  

Кл.руководители 
1-11 кл.  
Актив класса 
Совет 
старшеклассников 

 

2.  Работа по созданию сменной странички 
в  классном уголке по теме месячника  

1 

недел

я  

Кл.руководители 
1-11кл  
Актив класса 

 

3.  Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежем

еся  

чно 

Кл. руководители 1-

11 кл  

Совет 

старшеклассников 

 

4.  Отчёт Актива перед классом о 
проделанной  работе за год 

3 

недел

я  

Кл.руководитель 
1-11 кл Актив 
класса 

 

5.  Оформление летописи класса, 
видео презентации класса 

После

дн  

яя   

неде

ля   

четве

Кл.руководители 1-

11 кл. 
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рти 

6.  Подведение итогов «Мы в жизни школы» 

за  4 четверть, за учебный год 

 Совет 

старшеклассников 

 

7.  Рейды по проверке чистоты в кабинетах,  
подготовка кабинетов к ЕГЭ 

 Администрация, кл.   

руководитель 1-11 

кл 

 

 

3.6. Модуль РДШ  

№п/п  Содержание  Сроки  Ответственные  Отметки 

о   

выполнен

ии 

Сентябрь 2020 г. – Месячник безопасности детей. 

1.  ДЕД - День Знаний  1.09   
Педагог- 
организатор 
Актив РДШ 

 

2.  «РДШ в безопасности»  

Мероприятия, связанные с безопасной  
дорогой и безопасным  
поведением в школе, в том числе с  
учетом имеющихся  

ограничений в период пандемии 

14.09   

–  

20.09 

Педагог- 
организатор 
Актив РДШ 

 

3.  «Каждый ребенок – чемпион»  
Спортивные мероприятия, знакомство с  
платформой  

спорт.рдш.рф 

21.0
9  –  

27.09 

Педагог 
организатор, 
руководитель 
«Юнармии» 

 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1.  День рождения РДШ! (6 лет)  29.1

0  

Педагог -
организатор 
Актив РДШ 

 

2.   ДЕД: День Учителя 28.0
9  –  

4.10 

Педагог -
организатор 
Актив РДШ 

 

3.  «Деление на поколения»  

Мероприятия, приуроченные к   

месячнику пожилого человека 

5.10.-  

11.10 

 
Педагог -
организатор 

Актив РДШ 

 

5.  «Мое движение»  
Организация торжественного приема в  
РДШ  
 

19.10   

-  

25.10 

 
Педагог- 
организатор 

Актив РДШ 
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Ноябрь 2020 г.- Месячник правовых знаний. 

1.  В единстве – сила!  

ДЕД: День народного единства 

2.11   

–8.11 

Педагог- 
организатор 

Актив РДШ 

 

2.  «Моя мама в РДШ»  
Мероприятия приуроченные ко дню  
матери 

23.11  

.-  

29.11 

Педагог- 
организатор 

Актив РДШ 

 

Декабрь 2020 г.- продолжение месячника правовых знаний,   

«В мастерской у Деда Мороза» 

1.  ДЕД: Международный день   

добровольца 

30.11  

–  

6.12. 

Педагог- 
организатор 

Актив РДШ 

 

2.  ДЕД: День героев Отечества  7.12.-  

13.12 

Педагог- 
организатор 

Актив РДШ 

 

3.  «С новым годом»  
Новогодние праздничные мероприятия,  
творческая мастерская 

21.1
2  -  

31.12 

Педагог -
организатор 

Актив РДШ 

 

Январь, февраль 2021 г. - Месячник военно-патриотического воспитания  
молодёжи. 

1.  «Набираем высоту»  
Сбор актива РДШ, планирование  

деятельности на полугодие. 

11.01  

-  

17.01 

Педагог- 
организатор 
Актив РДШ 

 

2.  «Действуй»  
Презентация Дней единых действий на  
2022 год.  

Реализация Всероссийского проекта  
«Классные встречи».  

Знакомство с проектом «Классные  
Встречи», распределение графика  
проведения встреч (не менее 4 встреч  от 
школы за год).  

25.01  

–  

31.01 

Педагог- 
организатор 
Актив РДШ 

 

4.  День полного освобождения   

Ленинграда от фашистской блокады. 

27.01  

 

Педагог- 
организатор 
Актив РДШ 

 

5. Участие в конкурсе «Замечательный 

вожатый» 

По 

плану 

Педагог- 
организатор 
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ЦВР Актив РДШ 

Февраль 2021г. - Месячник Молодого избирателя.  

Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

1.  ДЕД «День науки» (всероссийский  
старт Года науки и технологии). 

08.02  Педагог- 
организатор 
Актив РДШ 

 

2.  ДЕД «День книгодарения»  14.02  

 

Педагог- 
организатор 

Актив РДШ 

 

3.  «Для страны»  15.02 

- 

28.02 

Педагог -организатор 
 Актив РДШ 

 

4.  ДЕД «День памяти о россиянах,  
исполнявших служебный долг за  
пределами Отечества» 

15.02  

 

Педагог- организатор 

 Актив РДШ 
 

5.  ДЕД «День защитника Отечества»  23.02  Педагог -организатор 
 Актив РДШ 

 

 
 

Март 2021 г. - месячник профориентации 

1.  «Шаг навстречу»  01.03  

-  

14.03 

Педагог- организатор 
 Актив РДШ 

 

2.  ДЕД «Международный женский  
день» 

8.03  Педагог -организатор 
 Актив РДШ 

 

3.  «Время с пользой»  
Участие в каникулярный период в  
слетах, форумах, конкурсах, НПК,  
познавательных курсах. 

15.03  

-  

04.04 

Педагог- организатор 
 Актив РДШ 

 

4.  ДЕД «День счастья»  20.03  Педагог- организатор 
 Актив РДШ 

 

5.  ДЕД «День историка»  28.03  Педагог- организатор 
 Актив РДШ 

 

Апрель 2021 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.  

Месячник санитарной очистки.  

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 
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1.  «Будь здоров!»  
Акции и мероприятия, оказывающие  
влияние на жизнь людей в локальном и  
глобальном масштабе. 

29.0
3 -  

11.04 

Педагог- организатор  
Актив РДШ 

 

2.  ДЕД «День смеха»  01.04   Педагог -организатор  

Актив РДШ 
 

 

3.  ДЕД – «Всемирный день здоровья»  07.04  Педагог -организатор  
Актив РДШ 

 

6.  ДЕД – «День космонавтики»  12.04  Педагог -организатор  
Актив РДШ 

 

7.  ДЕД –«День защиты исторических  

памятников» 

18.04  Педагог -организатор  
Актив РДШ 

 

8.  ДЕД День Земли  22.04  Педагог- организатор  
Актив РДШ 

 

Май 2021 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1.  «Мир. Труд. Май»  
Мероприятия, приуроченные ко Дню  
труда, Дню Победы 

1.05-  

9.05 

Педагог -организатор  
Актив РДШ 

 

2.  ДЕД «День труда»  1.05  Педагог- организатор  
Актив РДШ 

 

3.  ДЕД День Победы  9.05  Педагог -организатор  
Актив РДШ 

 

4.  «РДШ. Итоги Года»  
 

10.05  

-  

23.05 

Педагог- организатор  
Актив РДШ 

 

5.  ДЕД «День музеев»  18.05  Педагог- организатор  
Актив РДШ 

 

6.  ДЕД «День детских организаций»  19.05  Педагог- организатор  
Актив РДШ 

 

7.  «Последний звонок»  
Проведение тематических мероприятий, 
посвящённых окончанию школы 

25.05  

-  

31.05 

Педагог- организатор  
Актив РДШ 

 

Июнь 2021 г. 



28 

 

1.  «Здравствуй, лето!»  

Старт летней оздоровительной   
кампании, участие в праздничных  
мероприятиях 

01.06  

-  

13.06 

Педагог -организатор  
Актив РДШ 

 

2.  ДЕД День защиты детей  01.06  Педагог -организатор  
Актив РДШ 

 

3.  ДЕД «День защиты окружающей среды» 05.06  Педагог-организатор  

Актив РДШ 
 

4.  ДЕД «День России»  12.06  Педагог- организатор  
Актив РДШ 

 

5. 22.06 - ДЕД День памяти и скорби  22.06  

-  

28.06  

. 

Педагог -организатор  
Актив РДШ 

 

3.7. Модуль Профориентация  

№п/п  Содержание  Срок  

и  

Ответственные  Отметки 

о   

выпол
нени 

и 

 

1.  Знакомство с профессиями на уроках  
чтения, труда и др. 

В 

течен

ии   

года 

Классные 
руководители  1-4 
кл. 

 

2.  Просмотр онлайн уроков «Проектория» на 
сайте шоупрофессий.ру 

В 

течен

ие 

года 

Классные 
руководители 1-
11 классов 

 

3.  Профориентационные встречи о 
специалистами Центра занятости 
(анкетирование, беседы) 

В 

течен

ие 

года 

Классные 
руководители 8-
11 классов 

 

4.  Месячник профориентаций в школе: - 
конкурс рисунков, проект «Профессии  
моих родителей», викторина «Все   
профессии важны – выбирай на 
вкус!»,  беседы 

март Классные 
руководители  1-8 
кл. 
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5. Классные часы, беседы:  
«Все профессии нужны, все 
профессии  важны»  
«Профессия. Что и как мы 
выбираем» «От склонностей и 
способностей к  образовательной и 
профессиональной  траектории»  
 

С 

09.03.   

по  

20.0

3. 

Классные 
руководители  1-
11 кл. 

 

6 15 марта - Всемирный день защиты прав  

потребителя 

15.03 Учителя 
обществознания 

 

7 Виртуальные экскурсии по предприятиям  В   

течен

ии   

года 

Классные 
руководители  1-
11 кл. 

 

8 Встречи с представителями  СУЗов и  

ВУЗов 

В 

течен

ие 

года 

Классные 
руководители 9-
11 классов 

 

9 Посещение АТУТ в день открытых дверей апрел

ь 

Классные 
руководители 9-х 
классов 

 

3.8. Работа с родителями  

№п/п  Содержание  Срок

и  

Ответственные  Отметки 

о   

выполне

нии 

 

Сентябрь 2021 г. 

1.  Проведение тематических 
родительских  собраний по 
формированию   
законопослушного поведения учащихся 
-Беседы с родителями по профилактике  
ДТП на классных родительских 
собраниях  
-Выполнение закона ЗРТ №71  
-Профилактика правонарушений 
и  преступлений  

-Навыки жизнестойкости  
-Как поступать в конфликтных 
ситуациях? «Ответственность родителей 
за   
ненадлежащее воспитание и обучение 
детей  (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

В   

течен

ие   

года 

Классные 
руководители 1-
11 кл. 
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2.  Проведение организационных классных  
собраний (выборы классных родительских  
комитетов, планирование работы).  
Изучение мотивов и потребностей  
родителей.  
Привлечение родителей в организации и  
проведении внеклассных мероприятий,  
походов, экскурсий.  

Оформление социальных паспортов классов 

 Классные 
руководители 1-
11 кл. 

 

3.  Родительский контроль питания  Еже

неде

льно 

Совет родителей  

4.  Педагогическое просвещение родителей 
по  вопросам воспитания детей 

1 раз 

в   

четве

рть 

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

5.  Индивидуальные консультации  По 

мере   

необх

од  

имос

ти 

Администрация, 
педагог – психолог, 
кл.руководители 1-
11 кл. 

 

6.  Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по 
вопросам  воспитания, обучения детей 

По   

план

у   

Сове

та 

Администрация, 
педагог – психолог, 
кл.руководители 1-
11 кл. 

 

7.  Беседы с родителями по профилактике 
ДТП  на классных родительских 
собраниях 

В   

течен

ие   

года 

Классные 
руководители 1-
11 кл. 

 

8.  Помощь учащимся в изготовлении 
карт- схем-маршрута «Дом-школа-
дом» 

 Классные 
руководители 1-5 
кл. 

 

Октябрь 2021 г.  

1.  Родительский контроль питания  ежен

едел

ьно 

Совет родителей   

2.  Экологическая акция «Сохраним лес»   Кл. руководитель 1-

11 кл 

 

3.  Информационное оповещение 
через  школьный сайт 
https://edu.tatar.ru/aksubaevo/sch2 

 Администрация, 
педагог – психолог 
, кл.руководители 
1- 11 кл. 

 

4.  Индивидуальные консультации  По 

мере   

Администрация, 
педагог – психолог, 

 

https://edu.tatar.ru/aksubaevo/sch2
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необх

од  

имос

ти 

кл.руководители 1-
11 кл. 

5.  Работа Совета профилактики с  
неблагополучными семьями по 
вопросам  воспитания, обучения детей 

По   

план

у   

Сове

та 

Администрация, 
педагог – психолог, 
кл.руководители 1-
11 кл. 

 

6. Классное родительское собрание Посл

едня

я 

неде

ля 

четв

ерти 

Кл. руководитель 
1-11 кл 

 

 

Ноябрь 2021 г. 

1.  Родительский контроль питания  ежен

едел

ьно 

Совет родителей  

2.  Участие в акциях по сбору макулатуры, 

отработанных батареек 

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

3.  Всемирный день Матери  
Родительские собрания, посвященные 
Дню  матери  

24.11.

–  

29.1

1. 

Кл. руководитель 1-

11 кл 

 

4.  Индивидуальные консультации  По 

мере   

необх

од  

имос

ти 

Администрация, 
педагог – психолог, 
социальный  
педагог, 
кл.руководители 1-
11 кл. 

 

5 Работа Совета профилактики с  
неблагополучными семьями по 
вопросам  воспитания, обучения детей 

По   

план

у   

Сове

та 

Администрация, 
педагог – психолог, 
кл.руководители 1-
11 кл. 

 

Декабрь 2021 г. 

1.  Акция «Каждой пичужке сделаем   

кормушку» 

 Кл. руководитель 1-

4 кл 

 

2.  Родительский контроль питания  В   

течен

и  

Совет родителей  
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е 

года 

3.  Педагогическое просвещение родителей 
по  вопросам воспитания детей 

1 раз 

в   

четве

рть 

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

4.  Информационное оповещение 
через  школьный сайт 
https://edu.tatar.ru/aksubaevo/sch2 

 Администрация, 
педагог – 
психолог, 
кл.руководители 
1- 11 кл. 

 

5.  Проведение тематических 
родительских  собраний 

По   

план

у 

кл.руководители 1-

11 кл. 

 

6.  Индивидуальные консультации  По 

мере   

необх

од  

имос

ти 

Администрация, 
педагог – психолог, 
кл.руководители 1-
11 кл. 

 

7. Работа Совета профилактикис  
неблагополучными семьями по 
вопросам  воспитания, обучения детей 

По   

план

у   

Сове

та 

Администрация, 
педагог – психолог, 
кл.руководители 1-
11 кл. 

 

8. Классное родительское собрание После

дняя 

недел

я 

четве

рти 

кл.руководители 1-

11 кл. 

 

 

Январь 2022 г.  

1.  Родительский контроль питания  В   

течен

и  

е 

года 

Совет родителей  

2.  Спортивное соревнование «Папа, мама, я –

спортивная семья»  

1 

недел

я  

Кл. руководители 1-

4 кл 

 

3.  Работа Совета профилактики с  
неблагополучными семьями по 
вопросам  воспитания, обучения детей 

По   

план

у   

Сове

та 

Администрация, 
педагог – психолог, 
кл.руководители 1-
11 кл. 

 

https://edu.tatar.ru/aksubaevo/sch2
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Февраль 2022 г. 

1.  Родительский контроль питания  В   

течен

и  

е 

года 

Совет родителей  

2.  Индивидуальные консультации  По 

мере   

необх

од  

имос

ти 

Администрация, 
педагог – психолог, 
кл.руководители 1-
11 кл. 

 

3.  Работа Совета профилактики с  
неблагополучными семьями по 
вопросам  воспитания, обучения детей 

По   

план

у   

Сове

та 

Администрация, 
педагог – психолог, 
кл.руководители 1-
11 кл. 

 

4.  Участие в школьном фестивале 
военно- патриотической песни 

2-3   

неде

ля 

кл.руководители 1-

11 кл. 

 

Март 2022 г. 

1.  Родительский контроль питания  В   

течен

ие 

года 

Совет родителей  

2.  Информационное оповещение через 

школьный сайт 

 Администрация, 

педагог  – психолог, 

кл.руководители 1- 

11 кл. 

 

3. Индивидуальные консультации По 

мере   

необх

од  

имост

и 

Администрация, 

педагог  – психолог, 

кл.руководители  1-

11 кл. 

 

4.  Работа Совета профилактики с  
неблагополучными семьями по 
вопросам  воспитания, обучения детей 

По   

план

у   

Сове

та 

Администрация, 
педагог  – 
психолог, 
кл.руководители  
1-11 кл. 

 

5.  Организация встреч  учащихся с их 
родителями-представителями  различных 
профессий (Классный час «Профессия 
родителей» 

По   

план

у   

клас

са 

кл.руководители 1-

11 кл 
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6. Классное родительское собрание Посл

едня

я 

учеб

ная 

неде

ля 

кл.руководители 1-

11 кл 

 

 

Апрель 2022 г. 

1.  Участие родителей в акциях по 
сбору макулатуры, отработанных 
батареек 

4 

недел

я  

Кл. руководитель 1-

11 кл. 

 

2.  Родительский контроль питания  ежене

дельн

о 

Совет родителей  

3.  Индивидуальные консультации  По 

мере   

необх

од  

имос

ти 

Администрация, 
педагог  – 
психолог, 
кл.руководители  
1-11 кл. 

 

4.  Работа Совета профилактики с  
неблагополучными семьями по 
вопросам  воспитания, обучения детей 

По   

план

у   

Сове

та 

Администрация, 
педагог  – 
психолог, 
кл.руководители  
1-11 кл. 

 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1.  Родительский контроль питания  ежене

дельн

о 

Совет родителей  

2.  Беседы с родителями по профилактике 
ДТП  на классных родительских 
собраниях 

В   

течен

ие   

года 

Классные   

руководители 1-11 

кл. 

 

3.  Всероссийская акция: 
«Георгиевская  ленточка» 

02.05. 

-  

09.0

5. 

Кл. руководитель 1-

11 кл 

 

4. Участие родителей в акции 
«Бессмертный  полк» 

09.0

5.  

Кл. руководитель 1-

11 кл 

 

5. Участие родителей в акции «Окна победы»  1 

недел

я  

Кл. руководитель 1-

11 кл 
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6. Индивидуальные консультации  По 

мере   

необх

од  

имос

ти 

Администрация, 
педагог  – 
психолог, 
кл.руководители  
1-11 кл. 

 

7. Совместные с детьми походы, экскурсии.  По 

плану   

класс

ных   

руков

одите

ле  

й 

Кл. руководители 1-

11 кл 

 

8. Итоговые классные родительские 
собрания  на тему «Организация летнего 
отдыха  детей» 

4 

недел

я  

Кл. руководители 1-

11 кл 

 

 

Июнь, июль, август 2022 г.- Ура, у нас каникулы! 

1.  Индивидуальная работа с родителями 
по  занятости детей в летний период 

 Кл. 
руководители 1-
11   

 

 
Корректировка календарного плана воспитательной работы возможно с  учетом 

текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений  Министерства 
просвещения РФ 
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Результаты  реализации   

Программы  воспитания   

учащихся  

Критерии 
анализа и  

оценки  

Показател
и анализа 
и  оценки  

Методики изучения и анализа  

1.Продуктивность  
деятельности  

1.Уровень 

развития   

ребенка   

2.Уровень 

развития   

коллектива  

1.1 
Ценностные 
ориентации  

ребенка  

1.2.С

тепен

ь   

социализиров

анности   

личности   

1.3.Степе

нь 

развития   

социальных 

качеств   

2.1. 
Отнош
ения 

между  
обуча
ющим

ися 

1.1.Проективный тест «Домики» 
(автор О.А. Орехова) 1 классы, 
Методика «Направленность 
личности» (С.Ф. Спичак, А.Г. 
Синицына) Методика изучения 
ценностных ориентаций (М. Рокич) 
(7 – 11 класс) Методика 
«Пословицы» (по С.М. Петровой) (6-
11 класс) Методика изучения 
нравственной воспитанности 
учащихся «Размышляем о 
жизненном опыте» (по Н.Е. 
Щурковой) (8-11 класс) Методика 
«Размышляем о жизненном опыте» 
для младших школьников (по В.М. 
Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. 
Степанову)   

1.2. Методика изучения социальной 
направленности обучающегося (по 
В.М. Миниярову) (6-11 класс) 
Методика изучения 
социализированности личности (по 
М.И. Рожкову) (3-9 класс) Методика 
выявления коммуникативных 
склонностей учащихся (по Р.В. 
Овчаровой) (9- 11 класс) Методика 
определения общественной 
активности учащихся (по Е.Н. 
Степанову) (8- 11 класс)  
1.3. Методика оценки развития 
социальных качеств школьника 
(Н.И. Монахов) (1 – 11 класс) 
Профессиональная 
ориентированность Методика для 
выявления готовности учащихся к 
выбору профессии (по В.Б. 
Успенскому) (9- 11 класс) Методика 
«Карта профессиональных 
интересов» (по Т.Е. Макаровой) (9-
11 класс) Определение 
предпочтительного типа профессии 
(по Е.И. Климову)  
2.1. Методика «Исследование 
взаимоотношений в классе» (Е.В. 
Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 класс) 
Методика изучения сплоченности 
ученического коллектива (Л.М. 



37 

 

Фридман, Т.А. Пушкина, И.А. 
Каплунович) Методика «Какой у нас 
коллектив»  

 
 
  

   2.2. 

Уровень 

развития   

самоуправ

ления  

(разработана А.Н. Лутошкиным)  
2.2. Методика выявления уровня развития 
самоуправления в ученическом коллективе (Л.И. 
Гриценко) Методика Определения уровня развития 
ученического самоуправления М.И. Рожкова  
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2.Чувство   
удовлетвор
ения  детей 
и взрослых  
процессом 
и   

результатами   

воспитания и   
жизнедеятел
ьность ю в 
ОУ  

Удовл
етвор
ённос
ть 
детей  
и 
взрос
лых 
проце
ссом 
и  
резуль
татам
и 
воспи
тания  
и 
жизне
деятел
ьност
ью в  
ОУ  

1. 

Удовлетв

оренност

ь   

учащихся 

школьной 

жизнью  

2. 

Удовлетв

оренност

ь  

родителе

й работой   

образоват

ельного   

учрежден

ия  

3. 

Удовлетв

оренност

ь   
педагого
в 
жизнедея
тельност
ью  в 
образова
тельном 
учрежде
нии  и 
результа
тами 
процесса  
воспитан
ия детей 

1.Методика изучения удовлетворенности учащихся 
школьной жизнью (разработана А.А. Андреевым) 
Методика оценки школьной социальнопсихологической 
комфортности (разработана А.А. Андреевым)   
2. Методика изучения удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью образовательного учреждения 
(разработана А.А.Андреевым) Методика изучения 
удовлетворенности родителей работой образовательного 
учреждения (разработана Е.Н. Степановым) Методика 
«Анализ воспитательной работы глазами родителей 
обучающихся» (Нечаев М.П.)  
3.Методика изучения удовлетворенности педагогов 
жизнедеятельностью в образовательном учреждении 
(разработана Е.Н. Степановым) Анкета «Ваше мнение» 
(составлена И.А. Забуслаевой)  

3. Охват   

внеурочной   

деятельность

ю 

Зан
ято
сть 
уча
щи
хся 
во  
вне
уро
чно
е 
вре

 сводная таблица  

СПРАВКА ВШК 
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мя 

4.Состояние   

преступност

и 

Отсутс

твие   
правон
аруше
ний и 
престу
плени
й 
учащи
хся;  

 количество учащихся, состоящих на   

учете в ПДН 

5.Результати
вность в 
городских,   

краевых,   
всероссийс
ких и  т.д. 
мероприят
иях 

Ими
дж 
МБО
У 
«Акс
убае
вска
я 
СО
Ш 
№2» 

 Сводная таблица  

Ежемесячная справка ВШК 

 
 

3.1.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

- Информационная среда начальной школы обладает ресурсами для выполнения 

требований ФГОС и задач школы: 

- Информационный ресурс (общешкольный и классные сайты, стенды, дневники) 

- Школьный образовательный ресурс (детские учебные презентации, коллекция 

3.1.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы. 

3.3.2.1. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) – система инструментальных средств и 

ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на 

основе информационно-коммуникационных технологий. 

Информационно-образовательная         среда         школы         –         это подсистема 

информационнообразовательной среды столичного мегаполиса, входящая, в свою 

очередь, в единую информационно-образовательную среду страны. 

Функционирование информационно-образовательной среды осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Информационно- 

образовательная среда включает в себя следующее: 

1. Совокупность технических средств информационных и коммуникационных 

технологий (компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы); 

2. Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе печатные и 

цифровые (электронные) образовательные ресурсы (в сети Интернет и на сменных 
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оптических носителях); 

3. Систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

ИОС создана для всех участников образовательных отношений (администрации, 

педагогов, обучающихся и их родителей) и обеспечивает: 

1. Информационно-методическую поддержку образовательного процесса, включая 

его планирование и ресурсное обеспечение; 

2. Мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

3. Мониторинг здоровья обучающихся; 

4. Современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

5. Электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

6. Дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

3.3.2.2. Сведения об информационном обеспечении 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» включает: 

-информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических работников 

на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг 

(доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами, дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы содержит: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно- 

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической  

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

3.1.5. Кадровое и методическое обеспечение программы: 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой школы, способными к 

инновационной профессиональной деятельности и вспомогательным персоналом 

 

 

Показатели 

Количество 

Всего педагогов, работающие на уровне основного
 общего 
образования 

31 

Педагоги, имеющие образование:  

Среднее - 

Средне-специальное, всего 1 

Высшее 29 

Педагоги, имеющие по стажу:  

До 5 лет 3 

От 5 до 10 лет 3 

От 10 до 20 лет 8 
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Свыше 20 лет 17 

1 квалификационная категория 14 

Высшая квалификационная категория 12 

3.1.6. Технологии, использованные при проведении занятий: 
технологическую основу программы составляют: 

педагогические технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса: 

педагогика сотрудничества; 

педагогические технологии на основе эффективности управления и организации 

образовательного процесса: 

групповые технологии; 

технологии индивидуального обучения; 

педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
учащихся: 

игровые технологии. 

 

3.1.7. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническая база МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации программ дополнительного 

образования и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В школе имеется актовый зал на 120 посадочных мест. Спортивный зал, 

обеспечивающий выполнение полной программы по физическому воспитанию, 

площадью 168 м2, оснащенный оборудованием на 55 %. Спортивный инвентарь имеется 

в достаточном количестве. Школа обеспечена лыжами. 

Школьный информационный центр, включающий в себя библиотеку. Количество 

книг, брошюр, журналов в книжном фонде составляет 5539,в том числе художественная 

– 4795. Образовательный процесс школы обеспечен учебной, учебно-методической и 

художественной литературой. Обеспеченность литературой библиотеки школы 

соответствует требованиям и лицензионным нормативам. Список учебно-методической 

литературы соответствует федеральному перечню. Фонд учебной, учебно-методической, 

художественной литературы и информационная база библиотеки доступны всем 

учащимся и педагогическому коллективу школы. 

МТБ учебных кабинетов и сооружений используется как для проведения уроков, 

так и для внеурочных мероприятий, проведения научно-исследовательской, проектной 

деятельности учащихся. 

Школа оснащена компьютерной техникой. Руководство школы уделяет должное 

внимание материально-техническому обеспечению образовательного процесса. 

Школа выполняет требования СапПина по обеспечению условий безопасности 

участников образовательного процесса. 

Таким образом, материально-техническая база школы обеспечивает необходимые 

условия для организации образовательного процесса с использованием ИКТ, а также 

условия для реализации ФГОС НОО и ООО.  
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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

− становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной  индивидуальности,  появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

− достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение   поставленных    целей    при    разработке    и    реализации    МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» основной образовательной программы среднего общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

− формирование российской гражданской идентичности обучающихся; − 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

− обеспечение равных возможностей получения качественного 

среднего общего образования; 

− обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО); 

− обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный 

план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во 

все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

− установление  требований   к  воспитанию и  социализации 

обучающихся,  их самоидентификации посредством  личностно и 

общественно значимой  деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного  выбора профессии,  понимание значения 

 
профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 
− обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

− развитие государственно-общественного управления в образовании; − 



8 
 

формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной    образовательной    программы,    деятельности     педагогических 

работников, МБОУ «Аксубаевская СОШ №2»; 

− создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования   здорового,   безопасного   и   экологически   целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 
Методологической основой ФГОС СОО является системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

− формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

− проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»; 

− активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
− построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и   здоровья 

обучающихся. 

Основная  образовательная   программа   формируется на   основе 

системно-деятельностного подхода.  В   связи с  этим личностное,   социальное, 

познавательное  развитие    обучающихся    определяется    характером 

организации их   деятельности,   в   первую  очередь  учебной,  а   процесс 

функционирования   МБОУ  «Аксубаевская СОШ№2»,  отраженный в    основной 

образовательной  программе (ООП),   рассматривается  как        совокупность 

следующих  взаимосвязанных      компонентов:      цели      образования;  содержания 

образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 

этого    содержания     (технологии     преподавания,     освоения, 

обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей 

(законных   представителей));   материальной базы   как   средства системы   образования, 

в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 

приемы работы. 

Основная  образовательная  программа  при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих 

условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление  принципа индивидуально-дифференцированного 

подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется  с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, 

связанных: 

− с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей 

действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

деятельности; 

− с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 
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связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно- 

профессиональной  деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне 

среднего общего образования занимают  мотивы, связанные с самоопределением 

и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

− с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 

проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному   поиску   учебно-теоретических   проблем,   способности    к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

−   с   формированием   у    обучающихся    научного    типа    мышления, 

овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

− с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности    к    самому   себе;    углублением    самооценки;    бóльшим реализмом 

в формировании целей и   стремлении к   тем или   иным ролям; ростом   устойчивости 

к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который   отличается   сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием  юношеского возраста   является  предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности   и устойчивого образа  «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется  ее ценностными  ориентациями, 

интересами,   отношениями,  установками,   мотивами,  переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается  становлениеосновных биологических и психологических  функций, 

необходимых взрослому человеку для полноценного существования. 
Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько 

эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во 

взрослом мире. 

Основная образовательная  программа формируется с учетом  принципа 

демократизации,  который обеспечивает  формирование  и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие 

органов государственно-общественного управления МБОУ «Аксубаевская СОШ№2». 

Основная  образовательная  программа формируется  в  соответствии с 

требованиями  ФГОС  СОО и  с  учетом    индивидуальных  особенностей, 

потребностей  и    запросов обучающихся  и  их  родителей  (законных 

представителей)   при  получении   среднего   общего образования,  включая 

образовательные      потребности    обучающихся  с  ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для   продолжения    обучения в     профессиональной образовательной 

организации    или    образовательной    организации    высшего   образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа   среднего   общего   образования 

разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции 

ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные 
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потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в   соответствии   с   требованиями,   установленными 

ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 

реализуется МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» через урочную и внеурочную 

деятельность с облюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 

60 %, а часть, формируемая участниками   образовательных отношений, – 40 % от 

общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе         предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация     образовательной    деятельности  по   основным 

образовательным  программам  среднего  общего образования  основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих  изучение учебных  предметов всех предметных 

областей основной    образовательной  программы среднего общего образования на 

базовом или    углубленном   уровнях  (профильное обучение)  основной 

образовательной  программы среднего общего образования. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; юношеских общественных   объединений и организаций в 

рамках    «Российского    движения    школьников»);    курсы внеурочной     деятельности 

по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся   в   пространстве   общеобразовательной 

школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилем 

обучения (гуманитарный профиль). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

 
− ориентация обучающихсяна 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; 
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− 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 

гражданскогообщества,  потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

− неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

− российская идентичность, способность к   осознанию   российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

− 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 
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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 сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

− готовность  и  способность к  образованию,  в  том числе 

самообразованию, на  протяжении всей  жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию  успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

−   экологическая   культура,   бережное   отношения   к   родной    земле, 

природным богатствам России и мира;   понимание   влияния   социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования,    нетерпимое    отношение к действиям, 

приносящим вред   экологии;   приобретение   опыта   эколого-направленной 

деятельности; 

− эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

− положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

− уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

− осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

− готовность   обучающихся  к  трудовой  профессиональной 

деятельности как к возможности участия в  решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

− потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое   отношение   к разным 

видам трудовой деятельности; 

− готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

− физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни МБОУ «Аксубаевская СОШ №2», ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
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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 МБОУ «Аксубаевская СОШ №2», так и за его 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 

 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник   научится»   и   «Выпускник 

получит возможность научиться», что ранее делалось в 

структуре образовательной программы среднего общего образования, 

появляются  еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится 

– базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», 

«Выпускник научится – углубленный уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться –   углубленный   уровень»   – 

определяется следующей методологией. 

Группа    результатов    «Выпускник    научится»    представляет     собой 

результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся,      выбравших     данный     уровень     обучения.     Группа     результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 

ориентированных     на     оценку     достижения     планируемых   результатов   из   блока 
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«Выпускник получит возможность   научиться»,   может включаться   в   материалы 

блока «Выпускник научится».   Это   позволит   предоставить   возможность 

обучающимся продемонстрировать   овладение   качественно   иным   уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. 

Принципиальным отличием    результатов    базового    уровня    от 

результатов углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты 

базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов 

предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 

определений   и    правил,    а    посредством    моделирования    и    постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на  получение 

компетентностей  для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов 

предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так   и   основные 

теоретические   задачи,    характерные    для    использования    методов    и 

инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Программы   учебных    предметов    построены    таким    образом,    что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 

возможность      научиться»,      соответствуют      предметным      результатам     раздела 

«Выпускник    научится»   на   углубленном   уровне.   Предметные результаты   раздела 
«Выпускник получит возможность научиться» не   выносятся   на   итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 

каждому обучающемуся. 

 
1.2.3.1. Русский язык 

 
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, 
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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 

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; 

− сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

− владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 
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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; 
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– 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 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 

 
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: 

1) обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

2) использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание 

на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

3) давать объективное изложение  текста:   характеризуя 

произведение,  выделять  две  (или   более) основные  темы  или идеи 

произведения, показывать их развитие  в ходе сюжета, их  взаимодействие и 
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взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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); 

7) 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: 

1) 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); 

2) 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.); 

− 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 
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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    углубленное 

изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

 
• 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 имен 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 развернутые 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.). 
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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 вв.; 

– 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    пр.)    для 

молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), 

представляя результаты   своих   исследований    в    виде    научных    докладов    и 

статей в специализированных изданиях. 

1.2.3.2.1. Родной язык. «Родной (татарский) язык» 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Планируемые предметные результаты освоения с учетом общих требований 

Стандарта и специфики учебного предмета «Родной (татарский) язык»: 

 формирование представлений о роли языка в жизни человека, общества и 

государства; через изучение русского, родного и иностранного языков и литератур к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

 возможность свободно общаться в различных формах и на разные темы в 
учебном процессе и во внеклассных мероприятиях; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к 

татарскому языку, понимание значимости хорошего владения родным языком, 

стремления к его грамотному использованию; 

 осознание значимости татарского языка как государственного языка 

Республики Татарстан; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и 

явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 овладение изучаемыми нормами татарского языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры 

речевого поведения; использование этих норм для успешного решения коммуникативных 

задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основами грамотного письма, основными орфографическими и 

пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в процессе 

письма; 

 овладение основными понятиями и правилами из области фонетики, 

графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка 

(звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 понимание значимости правильной устной и письменной речи как 

показателя уровня общей культуры человека. 

Уровень владения родным языком учащихся старших классов должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 знают основные функции языка; 

 осознают   и    понимают    такие    понятия,    как    «речевая    ситуация», 

«литературный язык», «нормы языка» и др.; 
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языка; 

 усвоили основные признаки и взаимосвязь языковых единиц и уровней 

 

 знают орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы татарского литературного языка; 

 умеют пользоваться нормами речевого этикета, относящиеся к 

общественно-культурной, научной, официально-деловой и бытовой жизни; 

 умеют давать оценку устному и письменному высказываниям с точки 

зрения их формы и содержания; 

 проводят лингвистический анализ текста; 

 осознают тесную взаимосвязь языка, истории народа и культуры. 

Умение пользоваться знаниями, полученными на уроках родного языка, 

отражается в следующем: 

 чтение текста с учетом его жанрового своеобразия (ознакомительное, 
изучающее, реферативное и т.д.); 

 умение извлечь необходимой информации с различных источников 

(научных, справочных, электронных (Интернет) ресурсов); 

 использование различных приемов информативной трансформации устных 

и письменных текстов; 

 написание текстов, отражающих деловую, научную и бытовую жизнь, в 
различном жанре и стилях, в монологической и диалогической формах; 

 соблюдение в устной и письменной речи орфоэпических, лексических и 

грамматических норм татарского литературного языка; 

 усвоение норм речевого этикета в различных сферах общения; 

 соблюдение в письме орфографических и пунктуационных норм 

современного татарского литературного языка; 

 соблюдение в речи и письме порядок слов, характерный для татарского 

литературного языка; 

 умение в различных ситуациях общаться в устной и письменной формах на 

татарском литературном языке: в учебном процессе и во внеклассных мероприятиях; 

 умение переводить с татарского на русский язык и с русского на татарский 

язык тексты (устные и письменные), разные по своему жанру и стилю. 

Родной (татарский) язык (неродной) 

Результатом освоения программы по татарской литературе на уровне среднего 

общего образования являются формирование у учащихся навыков понимания литературы, 

воспитание собственной позиции и эстетического вкуса, развитие творческого мышления, 

которые должны стать средством для формирования мировоззрения и оценки 

окружающей действительности. 

Предметные результаты обучения татарской литературе в старших классах 

школы заключаются в следующем: 

В познавательной сфере 

 умение воспринимать литературные произведения, созданные в той или иной 

исторической эпохе, в единстве формы и содержания, формирование потребности в 

выборочном чтении и умения выявлять в произведении вечные нравственные 

ценности; 

 понимание исторической и культурной связи литературных произведений с эпохой 

их написания; 

 знание жизненного и творческого пути писателей-классиков; основных этапов 
развития национальной литературы, их особенностей и знаковых явлений; 

 умение готовить рефераты и доклады, писать сочинения по литературным 

произведениям и на произвольные темы, умение выполнять творческие работы; 
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 умение использовать литературоведческие термины при анализе истории 

литературы. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям национальной литературы; 

 формирование собственного отношения и оценки к произведениям национальной 

литературы, их содержанию, умения устного и письменного высказывания мнения 

о произведении, о творчестве писателя и о литературном периоде; 

 умение интерпретировать прочитанное литературное произведение с учетом 
литературного периода, когда оно было создано; 

 умение оценивать мастерство автора и умение формировать собственное 

отношение к нему. 

В эстетической сфере: 

 формирование общего представления об образной природе литературного 

произведения, воспитание эстетического вкуса; 

 воспитание уважения к разным культурам, внимательного и уважительного 

отношения к достижениям различных национальных литератур. 

Межпредметными результатами обучения татарской литературе в старших 

классах школы являются следующие: 

 формирование у учащихся навыков самостоятельного познания и усвоения 

литературных произведений при помощи других видов искусства, формирование 

постоянного интереса к литературе и искусству; 

 воспитание потребности общения на родном языке и уважения к татарскому языку; 

 сохранение межкультурных связей, формирование у учащихся представления о 

литературе и культуре других народов, воспитание уважения к литературе других 

народов, воспитание толерантности; 

 уделение внимания взаимосвязи, общим чертам татарской и русской литературы в 

теме и проблематике, изображении героев, творческих методах, и периодах 

развития литературы. 

 

1.2.3.2.2. Родная литература. Родная (татарская) литература 

Результатом освоения программы по татарской литературе на уровне среднего 

общего образования являются формирование у учащихся навыков понимания литературы, 

воспитание собственной позиции и эстетического вкуса, развитие творческого мышления, 

которые должны стать средством для формирования мировоззрения и оценки 

окружающей действительности. 

Предметные результаты обучения татарской литературе в старших классах 

школы заключаются в следующем: 

В познавательной сфере 

 умение воспринимать литературные произведения, созданные в той или иной 

исторической эпохе, в единстве формы и содержания, формирование потребности в 

выборочном чтении и умения выявлять в произведении вечные нравственные 

ценности; 

 понимание исторической и культурной связи литературных произведений с эпохой 

их написания; 

 знание жизненного и творческого пути писателей-классиков; основных этапов 
развития национальной литературы, их особенностей и знаковых явлений; 

 умение готовить рефераты и доклады, писать сочинения по литературным 

произведениям и на произвольные темы, умение выполнять творческие работы; 

 умение использовать литературоведческие термины при анализе истории 

литературы. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
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 приобщение к духовно-нравственным ценностям национальной литературы; 

 формирование собственного отношения и оценки к произведениям национальной 

литературы, их содержанию, умения устного и письменного высказывания мнения 

о произведении, о творчестве писателя и о литературном периоде; 

 умение интерпретировать прочитанное литературное произведение с учетом 
литературного периода, когда оно было создано; 

 умение оценивать мастерство автора и умение формировать собственное 

отношение к нему. 

В эстетической сфере: 

 формирование общего представления об образной природе литературного 

произведения, воспитание эстетического вкуса; 

 воспитание уважения к разным культурам, внимательного и уважительного 
отношения к достижениям различных национальных литератур. 

Межпредметными результатами обучения татарской литературе в старших 

классах школы являются следующие: 

 формирование у учащихся навыков самостоятельного познания и усвоения 

литературных произведений при помощи других видов искусства, формирование 

постоянного интереса к литературе и искусству; 

 воспитание потребности общения на родном языке и уважения к татарскому языку; 

 сохранение межкультурных связей, формирование у учащихся представления о 

литературе и культуре других народов, воспитание уважения к литературе других 

народов, воспитание толерантности; 

 уделение внимания взаимосвязи, общим чертам татарской и русской литературы в 

теме и проблематике, изображении героев, творческих методах, и периодах 

развития литературы. 

 

Родной (татарский) язык (неродной) 

Освоение программы 10-11 классов предусматривает формирование у них 

следующих личностных результатов: 

– уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; знание истории, своего 

края, основ культурного наследия народов России; 

– развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– 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; 

– сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Освоение программы 10-11 классов предусматривает формирование у них 

следующих метапредметных результатов обучения: 

– умение анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); выбирать основания и критерии для сравнения, классификации 
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объектов; устанавливать причинно-следственные связи; строить логическую цепь 

рассуждений; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

– умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– 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; 

– компетентность в использовании информационно-коммуникационных 

технологий. 

Предметные результаты обучения татарскому языку по каждой изучаемой теме 

приводятся в тематическом планировании в графе характеристика основных видов 

деятельности учащихся. 

Планируется, что при завершении программы учащийся должен владеть 

следующими умениями по видам речевой деятельности: 

в диалогической речи 

- умение строить диалогическую речь в пределах тем, предусмотренных 

программой: диалог – расспрос, диалог – предложение, диалог – обмен 

мнениями, смешанные диалоги; 

-  умение начать, продолжить и закончить разговор; умение расспрашивать с 

целью уточнения событий; 

- умение выражать просьбу помочь, сделать что-либо; 

- умение выражать несогласие, отвергать просьбу; 

- умение предлагать сотрудничество; 
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-  умение составлять модели общения с собеседником с использованием этикетных 

выражений; 

-  умение проводить беседу по предложенной ситуации с помощью опорной 

схемы. 

Объём диалогической речи: каждый участник диалога должен произнести не менее 

10 – 12 реплик. 

в монологической речи 

- умение точно выражать свои мысли в монологической речи, соблюдая 

орфоэпические и грамматические нормы, используя вводные слова; 

-  умение  пересказывать  содержание  прочитанного  текста  своими  словами с 

помощью вопросов, плана или самостоятельно; 

- умение продолжить пересказ текста; 

- умение рассказывать, видоизменив текст; 

-  умение составлять рассказ по  предложенной теме, соблюдая 

последовательность; 

- умение выразительно рассказывать наизусть стихотворения; 

- умение подготовить сообщение о новостях; 

- умение защитить проект по предложенной теме; 

- умение подготовить презентацию. 

Объём монологической речи: не менее 13 – 15 фраз. Продолжительность речи по 

времени: 2 – 2,5 минуты. 

в аудировании 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при участии в беседе, 

объяснять им свое мнение; 

-  прослушивать небольшие аутентичные тексты или адаптированные отрывки из 

литературных произведений, тексты информационного характера и выражать 

свое мнение по их содержанию. 

Продолжительность текстов для аудирования по времени звучания: 1,5 – 2 минуты. 

в чтении 

- владение навыками чтения научно-популярных, официальных текстов в пределах 

тем, предусмотренных программой, с полным пониманием их содержания; 

-  умение работать с текстами, в которых содержатся таблицы, иллюстрации, 

наглядная символика; 
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-  умение при чтении текста выделять нужную информацию, систематизировать, 

сравнивать, анализировать, обобщать, интерпретировать и изменять его 

содержание. 

Объём текста для чтения: 400 слов (10 класс), 500 слов (11 класс). 

в письме 

-умение правильно писать слова активного пользования, указанные в программе; 

- умение письменно составлять диалоги различных моделей и рассказы по 

предложенной теме, прагматические тексты (рецепты, объявления, афишы и т.д.), 

тексты эпистолярного жанра (личные и официальные письма, поздравления и 

т.д.); 

- умение письменно выражать свои мысли по данной проблеме; 

- умение продолжить предложенный текст или видоизменить его. 

Объём письменной работы: 100 – 120 слов. 

Родная(татарская) литература 

Результатом освоения программы по татарской литературе на уровне среднего 

общего образования являются формирование у учащихся навыков понимания литературы, 

воспитание собственной позиции и эстетического вкуса, развитие творческого мышления, 

которые должны стать средством для формирования мировоззрения и оценки 

окружающей действительности. 

Предметные результаты обучения татарской литературе в старших классах 

школы заключаются в следующем: 

В познавательной сфере 

 умение воспринимать литературные произведения, созданные в той или иной 

исторической эпохе, в единстве формы и содержания, формирование потребности в 

выборочном чтении и умения выявлять в произведении вечные нравственные 

ценности; 

 понимание исторической и культурной связи литературных произведений с эпохой 

их написания; 

 знание жизненного и творческого пути писателей-классиков; основных этапов 

развития национальной литературы, их особенностей и знаковых явлений; 

 умение готовить рефераты и доклады, писать сочинения по литературным 

произведениям и на произвольные темы, умение выполнять творческие работы; 

 умение использовать литературоведческие термины при анализе истории 

литературы. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям национальной литературы; 

 формирование собственного отношения и оценки к произведениям национальной 

литературы, их содержанию, умения устного и письменного высказывания мнения 

о произведении, о творчестве писателя и о литературном периоде; 

 умение интерпретировать прочитанное литературное произведение с учетом 

литературного периода, когда оно было создано; 

 умение оценивать мастерство автора и умение формировать собственное 

отношение к нему. 

В эстетической сфере: 
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 формирование общего представления об образной природе литературного 

произведения, воспитание эстетического вкуса; 

 воспитание уважения к разным культурам, внимательного и уважительного 

отношения к достижениям различных национальных литератур. 

Межпредметными результатами обучения татарской литературе в старших 

классах школы являются следующие: 

 формирование у учащихся навыков самостоятельного познания и усвоения 

литературных произведений при помощи других видов искусства, формирование 

постоянного интереса к литературе и искусству; 

 воспитание потребности общения на родном языке и уважения к татарскому языку; 

 сохранение межкультурных связей, формирование у учащихся представления о 

литературе и культуре других народов, воспитание уважения к литературе других 

народов, воспитание толерантности; 

 уделение внимания взаимосвязи, общим чертам татарской и русской литературы в 
теме и проблематике, изображении героев, творческих методах, и периодах 

развития литературы. 

В результате освоения предмета татарской литературы учащиеся должны знать: 

 самых известных писателей национальной литературы и их произведения; 

 периодизацию татарской литературы; 

 понимание образной природы искусства слова; 

 основные закономерности литературно-исторического процесса и основные 

качества литературных направлений и явлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

уметь: 

 пересказать содержание литературного произведения; 

 анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 
теории литературы; 

 детально исследовать отдельные стороны и элементы художественного 

произведения, творчества писателя, литературного периода, делать выводы; 

 оценивать художественное произведение, творчество писателя, литературный 

период в свете общественно-исторического контекста и общечеловеческих ценностей; 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров, к тому или иному литературному периоду, находить черты, 

присущие литературе этого периода; 

 сопоставлять литературные произведения, относящиеся к одному и тому же и к 

разным литературным периодам; 

 аргументированно выражать личное отношение к произведению; 

выполнять творческие работы различного характера по изученно 

 
Родная (татарская) литература (неродной) 

Планируемые результаты: 

Освоение программы 10-11 классов предусматривает формирование у них 

следующих личностных результатов: 

– уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; знание истории, своего 

края, основ культурного наследия народов России; 
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– развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– 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; 

– сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Освоение программы 10-11 классов предусматривает формирование у них 

следующих метапредметных результатов обучения: 

– умение анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); выбирать основания и критерии для сравнения, классификации 

объектов; устанавливать причинно-следственные связи; строить логическую цепь 

рассуждений; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

– умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– 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; 

– компетентность в использовании информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Предметные результаты обучения татарскому языку по каждой изучаемой теме 

приводятся в тематическом планировании в графе характеристика основных видов 

деятельности учащихся. 

Планируется, что при завершении программы учащийся должен владеть 

следующими умениями по видам речевой деятельности: 

в диалогической речи 

- умение строить диалогическую речь в пределах тем, предусмотренных 

программой: диалог – расспрос, диалог – предложение, диалог – обмен 

мнениями, смешанные диалоги; 

-  умение начать, продолжить и закончить разговор; умение расспрашивать с 

целью уточнения событий; 

- умение выражать просьбу помочь, сделать что-либо; 

- умение выражать несогласие, отвергать просьбу; 

- умение предлагать сотрудничество; 

-  умение составлять модели общения с собеседником с использованием этикетных 

выражений; 

-  умение проводить беседу по предложенной ситуации с помощью опорной 

схемы. 

Объём диалогической речи: каждый участник диалога должен произнести не менее 

10 – 12 реплик. 

в монологической речи 

- умение точно выражать свои мысли в монологической речи, соблюдая 

орфоэпические и грамматические нормы, используя вводные слова; 

-  умение  пересказывать  содержание  прочитанного  текста  своими  словами с 

помощью вопросов, плана или самостоятельно; 

- умение продолжить пересказ текста; 

- умение рассказывать, видоизменив текст; 

-  умение составлять рассказ по  предложенной теме, соблюдая 

последовательность; 

- умение выразительно рассказывать наизусть стихотворения; 

- умение подготовить сообщение о новостях; 

- умение защитить проект по предложенной теме; 

- умение подготовить презентацию. 

Объём монологической речи: не менее 13 – 15 фраз. Продолжительность речи по 

времени: 2 – 2,5 минуты. 
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в аудировании 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при участии в беседе, 

объяснять им свое мнение; 

-  прослушивать небольшие аутентичные тексты или адаптированные отрывки из 

литературных произведений, тексты информационного характера и выражать 

свое мнение по их содержанию. 

Продолжительность текстов для аудирования по времени звучания: 1,5 – 2 минуты. 

в чтении 

- владение навыками чтения научно-популярных, официальных текстов в пределах 

тем, предусмотренных программой, с полным пониманием их содержания; 

-  умение работать с текстами, в которых содержатся таблицы, иллюстрации, 

наглядная символика; 

-  умение при чтении текста выделять нужную информацию, систематизировать, 

сравнивать, анализировать, обобщать, интерпретировать и изменять его 

содержание. 

Объём текста для чтения: 400 слов (10 класс), 500 слов (11 класс). 

в письме 

-умение правильно писать слова активного пользования, указанные в программе; 

- умение письменно составлять диалоги различных моделей и рассказы по 

предложенной теме, прагматические тексты (рецепты, объявления, афишы и т.д.), 

тексты эпистолярного жанра (личные и официальные письма, поздравления и 

т.д.); 

- умение письменно выражать свои мысли по данной проблеме; 

- умение продолжить предложенный текст или видоизменить его. 

Объём письменной работы: 100 – 120 слов. 

Родная (русская) литература 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

Результатом освоения программы по татарской литературе на уровне среднего 

общего образования являются формирование у учащихся навыков понимания литературы, 

воспитание собственной позиции и эстетического вкуса, развитие творческого мышления, 

которые должны стать средством для формирования мировоззрения и оценки 

окружающей действительности. 

Предметные результаты обучения татарской литературе в старших классах 

школы заключаются в следующем: 

В познавательной сфере 

 умение воспринимать литературные произведения, созданные в той или иной 

исторической эпохе, в единстве формы и содержания, формирование потребности в 

выборочном чтении и умения выявлять в произведении вечные нравственные 

ценности; 
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 понимание исторической и культурной связи литературных произведений с эпохой 

их написания; 

 знание жизненного и творческого пути писателей-классиков; основных этапов 

развития национальной литературы, их особенностей и знаковых явлений; 

 умение готовить рефераты и доклады, писать сочинения по литературным 

произведениям и на произвольные темы, умение выполнять творческие работы; 

 умение использовать литературоведческие термины при анализе истории 
литературы. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям национальной литературы; 

 формирование собственного отношения и оценки к произведениям национальной 

литературы, их содержанию, умения устного и письменного высказывания мнения 

о произведении, о творчестве писателя и о литературном периоде; 

 умение интерпретировать прочитанное литературное произведение с учетом 

литературного периода, когда оно было создано; 

 умение оценивать мастерство автора и умение формировать собственное 

отношение к нему. 

В эстетической сфере: 

 формирование общего представления об образной природе литературного 
произведения, воспитание эстетического вкуса; 

 воспитание уважения к разным культурам, внимательного и уважительного 

отношения к достижениям различных национальных литератур. 

Межпредметными результатами обучения татарской литературе в старших 

классах школы являются следующие: 

 формирование у учащихся навыков самостоятельного познания и усвоения 

литературных произведений при помощи других видов искусства, формирование 

постоянного интереса к литературе и искусству; 

 воспитание потребности общения на родном языке и уважения к татарскому языку; 

 сохранение межкультурных связей, формирование у учащихся представления о 

литературе и культуре других народов, воспитание уважения к литературе других 

народов, воспитание толерантности; 

 уделение внимания взаимосвязи, общим чертам татарской и русской литературы в 

теме и проблематике, изображении героев, творческих методах, и периодах 

развития литературы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родная русская литература» 

Реализация программы способствует достижению личностных результатов: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

10) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

11) осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего 

эпохи и поколения в «русский мир». 

Реализация программы нацелена на достижение метапредметных результатов: 

Выпускник научится: 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к ней; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

 определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского 

народа; 

 определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи; 

 основам прогнозирования; 
 отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 
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 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения учебного предмета "Родная русская литература" 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обосновывать выбор художественного произведения 

для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 

- в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисов 

своего высказывания указание на соответствующие фрагменты произведения, носящие 

проблемный характер и требующие анализа; 

- в устной и письменной форме 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 созданного художественного мира произведения; 

- обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой 

выбор автора; раскрывать особенности развития и связей элементов художественного 

мира произведения, место и время 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 его частей определяет 

структуру произведения и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор зачина и концовки произведения, открытого или закрытого финала, 

противопоставлений в системе образов 

персонажей и пр.); 
- анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки 

зрения автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в тексте, от того, что 

действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

- 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 на разных его 

уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-ресурсов и т. 

д.). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- 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.); 



35 
 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведений (например, кино- или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется 

исходный текст; 

— узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой; 

— анализировать произведения современной литературы; 

— рассматривать книгу как нравственный ориентир; 
— свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, 

предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, лирика и 

драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

1.2.3.3. Иностранный язык 

 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 

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 врамках 

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 
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– 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 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 
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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; 

−   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; 
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− 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. 

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 речи условные предложения 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. 

 
1.2.2.3.1 Второй иностранный (французский язык) 

В результатае изучения учебного предмета Второй иностранный (французский) язык на 

уровне среднего общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Второй иностранный язык ( французский язык) 

Говорение. Диалогическая речь 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 
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Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

 

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое 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 МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 
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выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 
 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 



41 
 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо- 

стимул; 

 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

 

правильно писать изученные слова; 

 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические  

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 

соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

 

глаголы при помощи аффиксов dé- , dis-; re-, ré-, pré- . 

 

имена существительные при помощи суффиксов -tion, -sion; -ement; -eur; -ure; -ette; -ique; - 

iste, -isme; -er/-ère; -ien/-ienne; -erie; -ence, -ance; -aire; -oir, -oire, -âge, -té; -ude; -aison; -esse; 

-ure; -ise; 
 

имена прилагательные при помощи аффиксов eur/-euse; -ique; -ant; -ain; -ais; -ois; -ien; - 

able/-ible; -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille; -eau/-elle; -aire; -atif/-ative; 

 

наречия при помощи суффикса –ment, -emment, -amment. 
 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов in-, im- il- 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные  

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (pourtant, enfin, d'abord ensuit ;etc.); 
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использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей  

в коммуникативно-значимом контексте: 
 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Il il faut, il y a., 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальными c’est, ce sont; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами ou, mais; 

 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами qui, qu'est-ce que, est-ce que, quand, pourquoi, combien, où, quel; 

 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные местоимения в функции прямых 

и косвенных дополнений. Ударные и безударные формы личных местоимений. 

Местоимения enи у. Относи тельные местоимения (qui, que, où, dont). Указательные (celu  

celle,     ceux и т. п.) ипритяжательные (le     mien,     la     mienne     les     miens,     les 

miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, 

même,    personne    chaque,    chacun(e),    quelque(s),    quelqu'un,    quelques-un(e)si 

plusieurs). Притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 

распознавать и употреблять в речи изученных неличных форм глагола (неличных форм 

глагола infinitif, gérondif, participe présent и participe passé); 

 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 
 

распознавать сложноподчиненные предложения с 

придаточными: tandis que, comme, puisque, и др., сложных форм относительных 

местоимений (1е-quel, laquelle...) и их производных с предлогами а и de; 

 

распознавать и употреблять в речи предлоги, служащие для выражения пространственных 

(à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, pour) отношений. 

 

распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и сложном 

предложении: parce que, grace à, à cause de. 

 

распознавать и употреблять в речи притяжательные местоимения (le mien, la mienne les 

miens, les miennes и т. п.). 

 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: leprésent, le futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que- 

parfait, lefutur dans le passé 
 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах изъявительного наклонения 

(l’indicatif): plus-que-parfait, futur dans le passé, а также деепричастия (gérondif) 

распознавать и употреблять в речи вопросительные наречия оù, quand, comment, pourquoi; 

вопросительные местоимения qui, que. Отрицательные частицы plus, jamais, non, personne. 

Ограничительный оборот ne ... que. 

распознавать и употреблять в речи условное наклонение (1е соnditionnel présent) в простом 

и сложном предложении. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 
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Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

страны/стран изучаемого языка, полученные 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; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.); 

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы  

на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

 

1.2.3.4. История 

 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

− знать основные даты и временные периоды всеобщей и 

отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

− определять последовательность и длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

− характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

− представлять культурное наследие России и других стран; − 

работать с историческими документами; 

− сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 



46 
 

− 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 века; 
− ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

− устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры; 

− определять место и время создания исторических документов; 

− проводить отбор  необходимой  информации и  использовать 

информацию Интернета, телевидения и  других СМИ  при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран; 

− характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 

− понимать объективную и субъективную   обусловленность   оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных 

реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

− использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

− представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков 

и др., заполнять контурную карту; 

− соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

− анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

− обосновывать   собственную   точку   зрения   по ключевым вопросам истории 
России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической 

терминологией; 

− приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

− применять полученные знания при анализе современной политики России; 

− владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 
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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 историко-

социальной 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 историко-

социальной   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; 

– 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  историческойдействительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 
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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 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. 

 

1.2.3.5. География 

результате изучения учебного предмета среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− понимать значение географии как науки решении проблем человечества; 

«География» и объяснять 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 
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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 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

− характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира;  

− приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; − 

определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

− оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при  помощи 

различных источников информации  в  современных  условиях 

функционирования экономики; 

− оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

− оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений; 

− объяснять влияние   глобальных   проблем   человечества   на   жизнь населения 
и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 
процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

− переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

− составлять   географические   описания   населения,    хозяйства    и 
экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

− делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

− выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

− давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

− понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

− оценивать    характер    взаимодействия    деятельности    человека    и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 
устойчивого развития; 

− раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

− прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

− оценивать социально-экономические последствия изменения 

современной политической карты мира; 

− оценивать геополитические риски, вызванные социально- 
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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. 

1.2.3.7. Право 

 
В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям 

и формам; 

− выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 
− характеризовать нормативно-правовой акт как основу 

законодательства; 

− различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых 

норм как вида социальных норм; 

− различать субъекты и объекты правоотношений; 

− дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

− оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы; 

− оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

− характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 
 

−   осознанно   содействовать   соблюдению    Конституции    Российской 

Федерации, уважению прав   и   свобод другого   человека,   демократических ценностей 

и правопорядка; 

− формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 

между государством и человеком; 

− устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями 

гражданина Российской Федерации; 

−   называть   элементы   системы   органов   государственной   власти   в 

Российской Федерации; различать функции Президента, Правительства   и 
Федерального Собрания Российской Федерации; 

− выявлять особенности судебной системы и системы 

правоохранительных органов в Российской Федерации; 

− описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

− характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
− объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 
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− характеризовать и классифицировать права человека; 

− объяснять основные идеи международных документов, 

направленных на защиту прав человека; 

− характеризовать гражданское,  семейное,  трудовое, 

административное, уголовное,  налоговое право  как ведущие  отрасли 

российского права; 

− характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

− иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 

− иллюстрировать  примерами особенности  реализации  права 

собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать 

особенности гражданско-правового договора; 

− иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

− характеризовать права и обязанности членов семьи; 

− объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
− характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать 

участников этих правоотношений; 

− раскрывать содержание трудового договора; 

− разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

− иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 

− различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

 
− дифференцировать виды административных наказаний; 

− дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

− выявлять специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

− различать права и обязанности налогоплательщика; 
− анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

− различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 
применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

− высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

− различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: − 

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; 
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− определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

− различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

− описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

− соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение; 

− применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

– 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; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 
(семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; – 

различать формы реализации права; 

 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой 

культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и 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; 

– сравнивать   воинскую   обязанность   и   альтернативную   гражданскую службу; 
– 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, 
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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 субъектов 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; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

 
– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей 

российского права, определять правовой статус участников  
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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; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты 

налоговых правоотношений; 
– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

– применять          нормы         жилищного законодательства в 

процессе осуществления своего права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

– 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; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 
 

 

 
права; 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: – 

проводить   сравнительный   анализ   различных   теорий   государства   и 

 

– 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; 
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– сравнивать различные виды избирательных систем; 

 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 

– 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; 

– формулировать   особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 
 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной 

правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения 

процесса. 
1.2.3.8. Обществознание 

 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений − 
выделять черты социальной сущности человека; 

− определять роль духовных ценностей в обществе; 

− распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

− различать виды искусства; 

− соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

− выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни; 

− выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

− раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

− различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

− выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

− анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания 

и последствия; 

− различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

− выявлять особенности научного познания; 

− различать абсолютную и относительную истины; 

− иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 
человека; 
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− выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

− выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

− характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− выявлять, анализировать,  систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 

− приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

− формулировать собственные суждения о  сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать  проявления  различных 

глобальных проблем. 

Экономика 

− раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
− конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

− объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения; 

− оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

− различать формы бизнеса; 

− извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

− различать экономические и бухгалтерские издержки; 
− приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 

− различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской   Федерации   в банковской системе 

РФ; 

− различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 

последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

− выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм 

их взаимодействия; 

− 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. 
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Социальные отношения 

− выделять критерии социальной стратификации; 

− анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

− выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 
 

− высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 
успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

− выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

− конкретизировать примерами виды социальных норм; 

− характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

− различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

− определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

− различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

− выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

− характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

− 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 
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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 примерынепосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о 

значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

− сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; − 

выделять основные элементы системы права; 

− выстраивать иерархию нормативных актов; 

− выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

− различать понятия «права   человека»   и   «права   гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

− обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

− аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

− раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

− применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

− различать организационно-правовые формы предприятий; 

 
− характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

−    давать    обоснованные    оценки    правомерного    и    неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

− находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего образования; 
− характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

− иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

− извлекать и анализировать информацию по   заданной   теме   в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, 

УПК РФ); 

− объяснять основные идеи международных документов, 
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направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Человек. 

Человек в системе общественных отношений 
− использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− применять знания о методах познания социальных явлений и процессов 

в учебной деятельности и повседневной жизни; 

− оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
− характеризовать основные методы научного познания; − 

выявлять особенности социального познания; 

− различать типы мировоззрений; 
− объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

− выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 
аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

− устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

− выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции 

и перспективы общественного развития; 

− систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине   общества   (его   структурных   элементов,   процессов,   понятий)   и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

− выделять   и формулировать   характерные особенности рыночных структур; 

− выявлять противоречия рынка; 

 
− раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; − 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; − 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

− различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий; 

− определять практическое назначение основных функций 
менеджмента; 

− определять место маркетинга в деятельности организации; 
− применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника 

и производителя; 

− 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 
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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; 

− 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. 

 
1.2.3.9. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего 
общего образования: 

 Базовый уровень 
«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 
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  возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 
жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 
 Требования к результатам  

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич 

еской 

логики 

 Оперировать на базовом 

уровне
3 

понятиями:

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, 

отрезок, интервал; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример;

 находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически 

на числовой прямой;

 строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями;

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в том числе 

с использованием 

контрпримеров.

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания реальных 

процессов и явлений;

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни

 Оперировать
4 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 
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  множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 
решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

 выполнять 

арифметические действия 

с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять 

несложные преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени чисел, либо 

корни из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать рациональные числа 

между собой; 

 оценивать и сравнивать с 

 Свободно 

оперировать понятиями: 

целое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение 

на заданное число 

процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

применяя при 

необходимости 
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 рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых 

случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  изображать 

точками 

на числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых 

случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений;

 выражать в простейших случаях 

из равенства одну переменную 

через другие;

 вычислять в простых 

случаях значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах;

 оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных 

углов.

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять вычисления при 
решении задач 

практического характера;

 выполнять практические 

расчеты с использованием при 

необходимости справочных 
материалов и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями;

 использовать методы округления,

вычислительные 

устройства; 

 находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах;

 проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы 

и тригонометрические 

функции;

 находить 

значения числовых 

и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах 

или радианах;

 использовать при 

решении задач 

табличные значения 

тригонометрических 

функций углов;

 выполнять перевод 

величины угла из 

радианной меры в 

градусную и обратно.

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического характера и 

задач из различных областей
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 приближения и прикидки при 

решении практических задач 

повседневной жизни 

знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовые значения реальных 

величин, конкретные 

числовые характеристики 

объектов окружающего 

мира 

Уравнения 

и 

неравенств 

а 

 Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения;

решать логарифмические уравнения 

вида log a (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < d; 

решать показательные уравнения, 

вида a
bx+c

= d (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие 

неравенства вида a
x 

< d (где d 

можно представить в виде степени с 

основанием a);. 

 приводить несколько 

примеров корней простейшего 

тригонометрическог о уравнения 

вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, 

ctg x = a, где a – табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач.

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и 

их системы; 

 использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду
«произведение равно 

нулю» или «частное равно 

нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод 

интервалов для решения 
неравенств;

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств;

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств;

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии 

с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать
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  уравнения, системы 

уравнений и неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для 

построения и исследования 

простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

-уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства 

или системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте заданной 

реальной ситуации или 
прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции; 

 распознавать графики 

элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности , 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции;

 оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции; 

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при
различных способах 

задания функции; 
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  соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности , линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они 

заданы; 

 находить по графику 

приближённо значения функции в 

заданных точках; 

 определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

 строить графики 

изученных функций;

 описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения;

 строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, 

нули функции и т.д.);

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков.

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по 

графикам и использовать 

для решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и убывания 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и 

т.п.);

 интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации;

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов
в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 
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  (амплитуда, период и 
т.п.) 

Элементы 

математи 

ческого 

анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции; 

 определять значение производной 

функции в точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость 

хода процесса 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;

 вычислять 

производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа.

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные
задачи из биологии, физики, 

химии, экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

 интерпретировать 

полученные результаты

Статисти 

ка и теория 

вероятнос 

тей, логика 

и 

комбинато 

рика 

 Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о 

математическом 
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  оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и 

вероятность события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 
числа исходов. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности 
событий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении 

и примерах нормально 

распределенных случайных 

величин;

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей;

 иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

 иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач;

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии.

 
В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни;

 выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных;

 уметь решать несложные 

задачи на применение 

закона больших чисел в 

социологии, страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных
ситуациях 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные текстовые 

задачи разных типов;

 анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель; 

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию,
представленную в виде текстовой 

 Решать задачи разных 

типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель 

решения задачи, 
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 и символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи;

 использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи;

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи;

 осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из 

них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии;

 анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 
задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.;

 решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием во 

владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью;

 решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов и 

ипотек;

 решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и 

т.п.;

 использовать понятие масштаба 

для нахождения расстояний и 

длин на картах, планах 

местности, планах помещений, 

выкройках, при работе на
компьютере и т.п. 

проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы в другую, 

используя при 

необходимости схемы 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 
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 В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать несложные практические 

задачи, возникающие в 
ситуациях повседневной жизни. 

 

Геометрия  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от 

руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и 
рисунках; 

 применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

 распознавать основные виды 

тел вращения (конус, цилиндр, 
сфера и шар); 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогранников и 

тел вращения с применением 

формул. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

 использовать свойства 

 Оперировать 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для решения 

задач геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на 

нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, 

в том числе 

предполагающих несколько 

шагов решения; 

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

 формулировать 

свойства и признаки 

фигур; 

 доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 



71 
 

 пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

 оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников) 

классификацией 

пространственных 

фигур (пирамиды, 

призмы, 

параллелепипеды); 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

других областей знаний 

Векторы и 

координат 

ы в 

 Оперировать на 

базовом уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве; 

 находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

пространс 

тве 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

 произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

 векторов и произведение 
вектора на число, угол 

 между векторами, 
скалярное произведение, 

 раскладывать вектор по 
двум неколлинеарным 

 векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в 

 декартовой системе 

координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математик 

и 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль 

математики в 
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 отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

развитии России 

Методы 

математик 

и 

 Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе 

математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

 применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно- 

коммуникационные 

системы при 

решении 

математических 
задач 

 

1.2.3.10. Информатика 

 
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 
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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 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 
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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. 

1.2.3.11. Физика 

 
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира,   в   развитии   современной   техники   и 

технологий, в практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь         естественно-научных явлений и 

применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и  уметь использовать  в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного  познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

 проводить прямые и  косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные  приборы с учетом  необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины 

и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать   качественные   задачи   (в    том    числе    и    межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую   модель,   находить   физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и 

проверять полученный результат; 
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 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных    машин, приборов и других 

технических   устройств       для        решения практических, учебно- 

исследовательских и проектных задач; 

 использовать   знания   о   физических    объектах    и    процессах    в 

повседневной жизни   для   обеспечения   безопасности   при   обращении   с приборами 
и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать  системную  связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, 

сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении 

этих проблем; 

 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. 

1.2.3.12. Химия 

 
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 
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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; 

 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; 
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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. 

1.2.3.13. Биология 

 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

 использовать основные методы   научного   познания   в   учебных 

биологических   исследованиях,   проводить   эксперименты   по    изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов   и   окружающей   среды   на   основе 

биологических теорий; 

 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; 
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 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 (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. 

 
1.2.3.14. Астрономия 

 
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с 

физикой и математикой; 

– использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа; 
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– воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

– объяснять необходимость введения високосных лет и нового 

календарного стиля; 

 

– объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца; 

– применять   звездную   карту   для поиска на небе определенных созвездий 
и звезд; 

– воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

– воспроизводить определения терминов  и понятий  (конфигурация планет, 

синодический  и сидерический периоды обращения планет, 

горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

– вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры – 

по угловым размерам и расстоянию; 

– формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

– описывать особенности движения тел Солнечной системы   под действием 

сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

– объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

– характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов 

для исследования тел Солнечной системы; 

– формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы 

о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

– определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

– описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; – 
перечислять существенные различия природы двух групп планет и 

объяснять причины их возникновения; 

– проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы 

этих планет; 

– объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 

формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

– описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников 

и колец; 

– характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

– описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят   при   движении    тел,    влетающих    в    атмосферу    планеты    с 

космической скоростью; 

– описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

– объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения; 

– характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники 

их энергии; 

– описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 
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– объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
– описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

– вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

– называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр – светимость»; 

– сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; – 

объяснять причины изменения светимости переменных звезд; – 

описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

– оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; – 

описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

– характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр; 

– объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель 

Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение); 

– характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура 

и кинематика); 

– определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам 
на основе зависимости «период – светимость»; 

– распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, 

неправильные); 

– сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 
Вселенной; 

– обосновывать справедливость модели Фридмана результатами 

наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 

– формулировать закон Хаббла; 

– определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по 

светимости сверхновых; 

– оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

– интерпретировать обнаружение реликтового излучения как 

свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной; 

– классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 
начала ее расширения – Большого взрыва; 

– интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» – вида материи, природа которой 

еще неизвестна; 

– систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин (межпредметные задачи); 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач,   возникающих   в культурной и 

социальной жизни; 

– использовать     элементы     математического     моделирования      при 

решении исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы; 

–формулировать научную гипотезу, ставить цель  в рамках 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 
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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. 

 
1.2.3.15. Физическая культура 

 
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− определять  влияние  оздоровительных систем  физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

− знать способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности; 

− знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- 

корригирующей направленности; 

− характеризовать    индивидуальные    особенности    физического    и 

психического развития; 

− характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

− составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

− выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

− выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

− практически использовать приемы самомассажа и релаксации; − 
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практически использовать приемы защиты и самообороны; 

− составлять и проводить комплексы физических упражнений 

различной направленности; 

− определять уровни индивидуального физического развития и 

развития физических качеств; 

− проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

− владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− самостоятельно   организовывать   и   осуществлять   физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

−   выполнять   требования   физической   и   спортивной   подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

− проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

− выполнять технические приемы и тактические действия 

национальных видов спорта; 

− выполнять нормативные требования  испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

− осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
− составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

 
1.2.3.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

− использовать основные нормативные   правовые   акты   в   области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

− оперировать основными понятиями в области безопасности 

дорожного движения; 

− объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

− действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

− пользоваться официальными источниками для получения 
информации в области безопасности дорожного движения; 

− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных   ситуациях 

для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

− составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

− комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
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окружающей среды; 

 
− использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

− оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

− распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

− описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 
воздействия; 

− определять, какие средства индивидуальной защиты   необходимо 

использовать в зависимости от   поражающего   фактора   при   ухудшении 

экологической обстановки; 

− опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

− опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

− пользоваться официальными источниками для получения 

информации об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

− прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

− составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

− распознавать явные и скрытые опасности в современных 

молодежных хобби; 

− соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

− использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности   за   противоправные   действия и асоциальное   поведение во время 

занятий хобби; 

− пользоваться официальными  источниками для получения 

информации о рекомендациях по обеспечению безопасности  во время 

современных молодежными хобби; 

− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

− применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного   поведения   во   время  занятий современными молодежными хобби; 

− распознавать опасности, возникающие в   различных   ситуациях   на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

− использовать нормативные правовые акты   для   определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте; 

 
− пользоваться официальными источниками для получения 

информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

− составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 
Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 
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− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации    своих    прав    и     определения     ответственности;    оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

− раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− приводить примеры  основных направлений  деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций:  прогноз,  мониторинг,  оповещение,  защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

− приводить  примеры   потенциальных опасностей  природного, 

техногенного  и социального характера,  характерных для региона 

проживания, и   опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих  при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 

− объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

− использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

− действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

− вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

− прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

− пользоваться официальными источниками для получения 

информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время; 

− составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

− характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

− объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
− оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

− раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

− объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; 

− описывать  органы исполнительной  власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму,  терроризму и наркотизму  в Российской 

Федерации; 

− пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти,   осуществляющих   противодействие   экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

− использовать основные нормативные правовые  акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму   и наркотизму   в Российской Федерации 
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для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности; 

− распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

− распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

− описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

− использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в   связи   с   экстремистской   и   террористической 

деятельностью; 

− описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 

− описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

− составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 
Основы здорового образа жизни 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

− оперировать основными   понятиями   в   области   здорового   образа жизни; 

− описывать факторы здорового образа жизни; 

− объяснять преимущества здорового образа жизни; 

− объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества 

и государства; 

− описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека; 

− раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

− распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

− пользоваться официальными источниками для  получения 

информации о здоровье, здоровом образе  жизни, сохранении и  укреплении 

репродуктивного здоровья. 

 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

− оперировать   основными понятиями в области оказания первой помощи; 

− отличать первую помощь от медицинской помощи; 

− распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

− оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

− вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

− выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами 

с использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

− действовать согласно указанию на знаках безопасности 
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медицинского и санитарного назначения; 

− составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

 

− использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

− оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

− классифицировать основные инфекционные болезни; 
− определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

− действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

 
Основы обороны государства 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

− характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

− описывать национальные интересы РФ и стратегические 

национальные приоритеты; 

− приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

− приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
− раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ  в рамках  реализации  национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

− разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

− оперировать основными понятиями в области обороны государства; − 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

− раскрывать предназначение   и   использование   ВС   РФ   в   области обороны; 

− объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

− описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

− характеризовать историю создания ВС РФ; − 

описывать структуру ВС РФ; 

− характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

− распознавать символы ВС РФ; 

− приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

− использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и обязанностей до   призыва,   во   время   призыва,   во   время прохождения 

военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

− оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 
военной службы; 

− раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 
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обязанности гражданина РФ; 

− характеризовать обязательную и добровольную подготовку к 

военной службе; 

− раскрывать организацию воинского учета; 

− комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

− использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

− описывать   порядок   и   сроки   прохождения   службы   по призыву, контракту 

и альтернативной гражданской службы; 

− объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

− различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
− описывать основание увольнения с военной службы; − 

раскрывать предназначение запаса; 
− объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; − 

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

− объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

− комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

− использовать   Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

− оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; − 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

− выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

− выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

− приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

− описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

− выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

− описывать порядок хранения автомата; − 
различать составляющие патрона; 

− снаряжать магазин патронами; 

− выполнять  меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами  в повседневной  жизнедеятельности  и при 

проведении стрельб; 

− описывать явление выстрела и его практическое значение; 

− объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

− объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

− выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

− объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; − 

выполнять изготовку к стрельбе; 

− производить стрельбу; 

− объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

− различать наступательные и оборонительные гранаты; − 

описывать устройство ручных осколочных гранат; 

− выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; − 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

− объяснять предназначение современного общевойскового боя; − 

характеризовать современный общевойсковой бой; 
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− описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

− выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

− объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; − выполнять 

перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 
− определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной 

звезде и признакам местных предметов; 

− передвигаться по азимутам; 
− описывать назначение, устройство, комплектность, подбор  и правила 

использования противогаза, респиратора,  общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

− применять средства индивидуальной защиты; 

− действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

− описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; − 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

− выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 
Военно-профессиональная деятельность 

− раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

− объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

− оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

− характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 

− использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Основы 

комплексной безопасности 

− объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

− устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

− объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения 

и модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах   различных   исторических   периодов, прослеживать их 

эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

− приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

− определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 
Калашникова; 

− выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
− выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 
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Калашникова; 

− описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

− выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

− описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 
− выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

− выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно- 

учебные   заведения    ВС    РФ    и    учреждения    высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России; 

− оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно- 

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Аксубаевская СОШ 

№2» (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления 

качеством образования в МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» и служит одним из 

оснований для разработки локального нормативного акта МБОУ «Аксубаевской СОШ 

№2» о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. 

 
1.3.1. Общие положения 

 
Основным  объектом  системы оценки,  ее  содержательной  и 

критериальной базой выступают  требования ФГОС  СОО, которые 

конкретизированы  в итоговых планируемых  результатах  освоения 

обучающимися  основной  образовательной программы  среднего   общего 

образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

«Аксубаевская СОШ №2» в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» как 

основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки МБОУ «Аксубаевская СОШ№2», включающей различные 

оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также 

 

-процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию,  независимую оценку  качества  подготовки обучающихся и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального  и 
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федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

 мониторинга результатов  образовательных  достижений 

обучающихся, полученных  в рамках внутренней оценки МБОУ «Аксубаевская 

СОШ №2» и в рамках процедур внешней оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг  оценочной  деятельности учителя  с целью повышения 

объективности  оценивания  осуществляется      методическим 

объединением учителей по данному предмету и администрацией МБОУ 

«Аксубаевская СОШ №2». 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 
повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МБОУ «Аксубаевская 

СОШ №2» обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» и 

уточнению и/или разработке программы развития МБОУ «Аксубаевская СОШ №2», а 

также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для   оценки   результатов деятельности   педагогических  работников и оценки 

результатов   деятельности МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» приоритетными являются 

оценочные процедуры,  обеспечивающие определение  динамики достижения 

обучающимися образовательных  результатов в процессе 

обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ «Аксубаевская СОШ 

№2» реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 
образовательных достижений. 

Системно-деятельностный  подход   к  оценке образовательных 

достижений   проявляется   в   оценке   способности   обучающихся   к решению учебно- 

познавательных   и учебно-практических   задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых  выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем: 

 оценки  трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 

 использования   комплекса   оценочных   процедур   как   основы    для   оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм   оценки,   взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения 

– базового и углубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 
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Уровневый подход   к   представлению   и   интерпретации   результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися 

заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока 

«Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы 

содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 
образовательных результатов, в целях управления качеством образования возможна 

при условии  использования  контекстной  информации, 

включающей информацию об  особенностях обучающихся, об  организации 

образовательной деятельности и т.п. 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 
1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов 

 
Формирование  личностных  результатов обеспечивается в  ходе 

реализации всех компонентов образовательной  деятельности,  включая 

внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки  эффективности    воспитательно-образовательной 

деятельности МБОУ  «Аксубаевская СОШ№2» и  образовательных  систем разного 

уровня. Оценка  личностных  результатов   образовательной   деятельности 

осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых 

исследований.  Инструментарий для  них  разрабатывается и основывается на 

общепринятых   в   профессиональном  сообществе методиках  психолого- 

педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правилповедения, 

принятых  в МБОУ «Аксубаевская СОШ  №2»; -участии в 

общественной жизни МБОУ «Аксубаевская СОШ №2», ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты 

обучения; 

-способности   делать    осознанный выбор       своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как   внешних,   так   и   внутренних 
мониторингов, допускается использовать только в   виде   агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» и 

осуществляется учителем, выполняющим функции классного руководителя 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются     в     виде     характеристики     по     форме,     установленной    МБОУ 

«Аксубаевская   СОШ№2».    Любое    использование    данных,    полученных    в    ходе 
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мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены  в программе формирования 

универсальных   учебных   действий   (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов  осуществляется 

администрацией МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных 

процедур устанавливается решением педагогического    совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том  числе и для 

отдельных  групп  предметов   (например, для  предметов  естественно-научного 

цикла, для  предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутреннего 

мониторинга МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» проводятся отдельные процедуры по 

оценке: 

 смыслового чтения; 

 познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 
познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

 ИКТ-компетентности; 

 сформированности регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами   оценки  познавательных учебных действий 

могут     быть  письменные    измерительные материалы,    ИКТ- 

компетентности  –   практическая  работа с  использованием  компьютера; 

сформированности  регулятивных и  коммуникативных  учебных действий – 

наблюдение за  ходом выполнения   групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый   из   перечисленных   видов   диагностики   проводится    с 

периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего 

образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

 
1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов 

 
Оценка  предметных   результатов  представляет   собой  оценку 

достижения обучающимися  планируемых результатов    по отдельным 

предметам: промежуточных  планируемых  результатов в рамках  текущей и 

тематической  проверки и итоговых планируемых результатов в  рамках итоговой 

оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие 

избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными, или 

предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные 
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задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-

ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций 

«жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией    МБОУ       «Аксубаевская СОШ №2» в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений. 

 
1.4. Организация и содержание оценочных процедур 

 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая     диагностика   освоения   метапредметных   результатов 

проводится администрацией МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» в начале 10-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета)  для  оценки динамики  образовательных 

достижений. Объектами  оценки являются структура  мотивации  и владение 

познавательными   универсальными   учебными   действиями: универсальными и 

специфическими    для   основных   учебных  предметов  познавательными 

средствами,  в  том числе:   средствами   работы   с     информацией,   знако- 

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты  стартовой диагностики  являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной 

деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом 

выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп 

риска. 

Текущая  оценка представляет   собой  процедуру оценки 

индивидуального продвижения  в освоении учебной программы  курса. Текущая 

оценка может быть формирующей, т.е.  поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению   проблем   и   фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 

внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения 

собеседника, не совпадающей   с   собственной точкой   зрения);   инструментами   само- 

и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами 

выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения   к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам 

и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации 

информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования 

и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым 

ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и 

взаимооценка и др.). Выбор форм, методов    и моделей заданий 

определяется особенностями     предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 
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деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой   процедуру   оценки   уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся 

в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, 

и в рабочих программах. По предметам, вводимым МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются МБОУ «Аксубаевская 

СОШ №2». Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности   интересов,   выраженности   проявлений  творческой 

инициативы,   а  также  уровня высших  достижений,   демонстрируемых  данным 

обучающимся.   В  портфолио  включаются как  документы, фиксирующие 

достижения  обучающегося (например, наградные  листы,   дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 

среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам    внешних   организаций  (например, сертификаты участия, дипломы 

и грамоты  конкурсов и   олимпиад,  входящих в  Перечень олимпиад,  который 

ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем    и    при    участии   семьи.     Включение   каких-либо      материалов   в 

портфолио  без  согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» представляет собой 

процедуры   оценки   уровня   достижения    предметных    и    метапредметных 

результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 

осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего   мониторинга 

являются основанием для рекомендаций по   текущей   коррекции   учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических   проверочных   работ   и   может   отражаться   в дневнике. 

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования 

стандартизированных измерительных  материалов критерий  достижения/освоения 

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового 

уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

 
1.4.1. Государственная итоговая аттестация 
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Государственная итоговая аттестация (далее  – ГИА)  является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов         с      использованием тем, билетов и т.д. 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой  аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является 

успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по 

единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме 

ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на   основании   планируемых   результатов   обучения   для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая    о     достижении    требований    ФГОС    СОО,     которые включают 

в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых 

результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА.   К результатам   внутренней   оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем 

предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную 

итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогического совета по представлению методического объединения учителей. 

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить 

письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной   частью 

или с практической   работой   (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также 

устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио 

(подборка работ, свидетельствующая о 

достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 
результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения   метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться 

по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) 

целесообразно оценивать по следующим критериям. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, 
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проявляющаяся  в  умении раскрыть  содержание работы, грамотно и 

обоснованно в  соответствии с рассматриваемой  проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность познавательных   УУД в части способности к 

самостоятельному  приобретению   знаний  и  решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос 

исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку   выводов  и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и т.п. 

Сформированность регулятивных  действий, проявляющаяся в  умении 

самостоятельно  планировать   и управлять  своей   познавательной 

деятельностью во   времени; использовать ресурсные  возможности  для 

достижения целей;  осуществлять  выбор   конструктивных стратегий  в трудных 

ситуациях. 

Сформированность   коммуникативных   действий,   проявляющаяся   в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – аттестате о 

среднем общем образовании. 

 
2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 
2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

 
Программа развития УУД является организационно-методической основой 

для реализации требований  ФГОС СОО  к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной 

программы. Требования включают: 

 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 
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(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  самостоятельногопланирования и 

осуществления  учебной деятельности и  организации учебного 

сотрудничества с  педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения  обучающимися знаний  и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, 

компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико- 

ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков  целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

 подготовку   к осознанному выбору   дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития   УУД   –   обеспечить   организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 
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разных видах деятельности за пределами МБОУ «Аксубаевская СОШ №2», в том числе 

в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение     взаимосвязи     способов     организации     урочной      и 

внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том 

числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих 

совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, так и во 

внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение   преемственности   программы   развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование   системы универсальных  учебных  действий 

осуществляется с  учетом  возрастных  особенностей развития личностной и 

познавательной  сфер обучающихся.  УУД представляют  собой целостную 

взаимосвязанную   систему,  определяемую  общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости,  выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных.   Компетенции,    сформированные    в    основной    школе    на 

предметном содержании,   теперь   могут   быть   перенесены   на   жизненные ситуации, 

не относящиеся к учебе в школе. 

 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются   в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 

выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их 

рефлективности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии   выделяет   старший школьный возраст как особенный этап в становлении 

УУД. 

Для   удобства    анализа    универсальные    учебные    действия    условно 

разделяют        на      регулятивные,         коммуникативные, познавательные. В 

целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные 

виды универсальных   учебных   действий.   Они   проявляются,   становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только 

к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные 

учебные действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом 

своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 
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превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс,   с   одной   стороны, 

обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не 

следует его форсировать. 

На уровне  среднего общего  образования  в  соответствии с 

цикличностью возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным 

действиям  как    средству,   но уже   в   достаточной  степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых 

задач (учебных,  познавательных,  личностных). На  этом  базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных  проб     сформированные 

универсальные  учебные действия позволяют  старшекласснику  понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания 

компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на  внеучебные ситуации. Выращенные на базе 

предметного обучения  и отрефлексированные, универсальные учебные действия 

начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование 

открытости: обучающимся целесообразно  предоставить возможность 

участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это   участие должно 

быть объективировано  на  школьном уровне), осуществить 

управленческие  или предпринимательские пробы,  проверить себя  в 

гражданских   и   социальных   проектах,   принять   участие   в   волонтерском движении 

и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся   профессиональное   самоопределение обучающихся   (при 

том что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается   полимотивированность   деятельности, 

что, с одной стороны, помогает школе и обществу   решать   свои   задачи   в 

отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего 

образования существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные  образовательные   траектории,  сложное 

планирование   и   проектирование   своего  будущего, согласование интересов многих 

субъектов,  оказывающихся в  поле действия старшеклассников, невозможны без 

базовых   управленческих умений    (целеполагания, планирования,  руководства, 

контроля,  коррекции). На  уровне  среднего общего   образования  регулятивные 

действия должны прирасти  за счет развернутого управления ресурсами, умения 

выбирать успешные стратегии в трудных   ситуациях, в  конечном счете, управлять 

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 
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Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном 

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для 

решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, 

проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия  позволяют старшеклассникам 

эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете 

разных позиций. 

Последнее   тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым  для развития познавательных универсальных 

учебных  действий и формирования собственной 

образовательной  стратегии.  Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное   и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего   общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном   пространстве   происходит    испытание    сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа 

личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования 

является повышение вариативности. Старшеклассник   оказывается   в   сложной 

ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном 

уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет 

повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и   старшеклассники нацеливаются на 

то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого 

учебного   предмета   и   его    связей    с    другими    предметами    (сферами 

деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении 

содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе. 

 
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

 обеспечение    возможности    конвертировать    все    образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок МБОУ «Аксубаевская СОШ №2», в 

результаты в форматах, принятых в МБОУ «Аксубаевская СОШ №2»; 

 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; 
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 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 
2.1.3.1. Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне   среднего  общего образования   формирование 

познавательных УУД  обеспечивается созданием  условий для  восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования  рефлексии  обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на  уровне среднего 

общего  образования  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. 

 
2.1.3.2. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельно  ставить  цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать 

возможность коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, 

спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения 

во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 
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К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные  (межрегиональные)  ассамблеи обучающихся; 

материал, используемый для постановки задачи на ассамблеях,  должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих 

в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки МБОУ «Аксубаевская СОШ №2»; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных 
образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; б) 

участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

2.1.3.3. Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных   действий   целесообразно 

использовать возможности самостоятельного   формирования   элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; в) 

самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта,  методов и способов его 

реализации, источников  ресурсов,  необходимых   для реализации проекта; 

д) самостоятельное  взаимодействие  с источниками  ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе 

нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

 
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью МБОУ 
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«Аксубаевская СОШ №2» на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования делается акцент на освоении учебно- 

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 

являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего 

образования исследование  и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На    уровне    среднего    общего     образования     процесс     становления 

проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне   среднего общего   образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык 

принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, 

внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 

школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 

Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены 

местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 

 
2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

 На уровне среднего общего образования приоритетными 

направлениями являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное. 

 
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 
В результате   учебно-исследовательской   и   проектной   деятельности 
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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; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения        принципов         учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель  в рамках 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их   при   постановке 

собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 

 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 
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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. 

 
2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД,  должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Условия включают: 

 укомплектованность МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2»; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников МБОУ «Аксубаевская СОШ№2», реализующих образовательную программу 

среднего общего образования. 

Педагогические  кадры  должны иметь необходимый уровень 

подготовки для реализации программы  УУД,  что может включать 

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 

конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 
формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с  общими можно выделить  ряд специфических характеристик 

организации  образовательного  пространства старшей  школы, 

обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 

 сетевое взаимодействие МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» с 
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другими организациями общего и дополнительного образования, 

с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации    индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения 

образования в МБОУ «АксубаевскаяСОШ №2», обеспечение возможности выбора 

обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 

сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации»  образовательных 

достижений,  полученных  обучающимися  в иных образовательных 

структурах, организациях и  событиях,  в учебные результаты основного 

образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других 

городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с 

носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

 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  социализацииобучающихся как через 

реализацию социальных  проектов,  так и  через организованную 

разнообразную социальную практику:  работу в  волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в  благотворительных  акциях, марафонах 

и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» как во время 

уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации,  при которых на уроках 

разрушается коммуникативное  пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована  читательская 

компетенция,создаются препятствия  для собственной  поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития   УУД   –   это   не   дополнение   к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, 

при которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, 

решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без 

соответствующих управленческих умений, без определенногоуровня 

владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Читател 

ьская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне 

программы   или   искусственно    добавленных    к    учебной программе,    а    за   счет 

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в   специально 

подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению 

задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 

Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности 
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подбирались педагогом   или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг 

в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Всеперечисленные  элементы  образовательной инфраструктуры 

призваны обеспечить  возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки 

задачи и достижения поставленной цели. 

 
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
 

Наряду с 

образовательных 

традиционными 

результатов на 

формами оценивания 

метапредметных уровне среднего общего 

образования 
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универсальные учебные действия оцениваются в  рамках специально 

организованных МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное  событие,  защита реализованного проекта, представление учебно- 

исследовательской работы). 

 
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий: 

 материал образовательного события должен носить 

полидисциплинарный характер; 

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.). 

 в   событии   могут   принимать   участие   представители    бизнеса, 

государственных   структур,   педагоги   вузов,   педагоги    образовательных организаций, 

чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

 во    время    проведения    образовательного    события    могут     быть 

использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая 

работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые 

доклады, дебаты и т.п. 

 Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого  из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам  целесообразно  разработать 

самостоятельный   инструмент   оценки;   в  качестве инструментов оценки могут быть 

использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события,  параметры и 

критерии  оценки каждой формы работы в  рамках   образовательного оценочного 

события должны быть известны участникам   заранее,  до начала события.  По 

возможности, параметры и  критерии оценки каждой  формы работы  обучающихся 

должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому  универсальному 

учебному действию),  занесенному  в оценочный лист или экспертное заключение, 

должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

 на    каждом    этапе    реализации    образовательного    события    при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех 

же участников должны оценивать не менее двух экспертов 

 

одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 

которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

 
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. Публично должны быть представлены 

два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи);  защита 
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реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта. 

В результате  защиты темы проекта должна произойти  (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект  стал реализуемым и позволил 

обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 
реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 
автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная     работа  должна   быть  обеспечена кураторским 

сопровождением. В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной 

идеи и помощь в  подготовке   к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и  экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и  обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке   должна   подвергаться    не   только    защита    реализованного проекта, но 

и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных   организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ 

презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет МБОУ «Аксубаевская СОШ №2»; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 
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освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. 

Возможно выполнение исследовательских работ и          проектов обучающимися 
вне   школы –  в лабораториях вузов,   исследовательских 

институтов, колледжей. В  случае   если   нет организационной 

возможности  привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное 

руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 

 научно-технические исследования. 

Требования  к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка  гипотезы,  описание  инструментария  и регламентов 

исследования, проведение исследования и  интерпретация полученных 

результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования  (с использованием 

компьютерных программ в том числе). 

 
2.2. Примерные программы отдельных учебных предметов 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов на уровне среднего общего 

образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к 

результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной 

образовательной программой основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны с учетом 

актуальных    задач    воспитания,    обучения    и    развития    обучающихся     и 

учитывают   условия,   необходимые    для    развития    личностных    качеств 

выпускников. Рабочие программы учебных предметов, курсов построены таким 

образом, чтобы обеспечить достижение планируемых образовательных результатов. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных          способов         организации          образовательной деятельности 

обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной     программы среднего общего образования всеми 

обучающимися. 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов: 

№ приложения Наименование рабочей программы 

1. Рабочая программа по русскому языку для 10,11 классов 

2. Рабочая программа по литературе для 10,11 классов 



111 
 

3. Рабочая программа по английскому   языку   для 10,11 классов 

4. Рабочая программа по истории для 10,11 классов 

5. Рабочая программа по обществознанию для 10,11 классов 

6. Рабочая программа по праву для 10,11 классов 

 

7. Рабочая программа по географии для 10,11 классов 

8. Рабочая программа по математике: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия для 10,11 классов 

9. Рабочая программа по физике для 10,11 классов 

10. Рабочая программа по химии для 10,11 классов 

11. Рабочая программа по биологии для 10,11 классов 

12. Рабочая программа по астрономии для 10,11 классов 

13. Рабочая программа по физической культуре для 10,11 классов 

14. Рабочая программа по основам безопасности и 

15. Рабочая программа по индивидуальному проекта для 10,11 классов 

16. Рабочая программа по французскому языку 10,11 класс 

17. Рабочая программа по родному языку 10,11 класс 

18. Рабочая программа по родной литературе 10,11 класс 

 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности: 

 

№ приложения Наименование рабочей программы 

1 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Подготовка к ГТО» 

2 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Культура речи» 

3 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Человек и общество» 

4 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Математическая карусель» 

5 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Физический эксперимент» 

6 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Химия и жизнь» 

 
Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего 

образования составлены  в соответствии с ФГОС СОО,  в том числе с 

требованиями   к   результатам   среднего   общего   образования, и сохраняют 

преемственность с примерной основной  образовательной 

программой основного общего образования. 

Примерные программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих 
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программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между уровнями образования. 

Примерные  программы  не  задают  жесткого  объема  содержания 

образования,  не разделяют его  по   годам   обучения и не связывают с 

конкретными педагогическими направлениями, технологиями и методиками. Примерные 

программы по  учебным предметам  не  сковывают творческой инициативы авторов 

рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие возможности 

реализации своих идей и взглядов на построение учебного  курса,     выбор 

собственных  образовательных  траекторий, инновационных форм   и методов 

образовательной деятельности. 

Программы    разработаны     с     учетом     актуальных     задач    воспитания, 

обучения   и   развития   обучающихся   и    учитывают    условия, необходимые для 

развития личностных качеств выпускников. 

 

Программы учебных предметов построены таким образом, 

 

чтобы обеспечить  достижение  планируемых образовательных результатов. Курсивом 

в программах учебных  предметов обозначены дидактические 

единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность 
научиться». 

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. 

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. 
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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 примерной основной 

образовательной программой основного общего образования по русскому 

языку и построена по модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть 

перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 

 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили 

 

основной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего 

образования изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу 

с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже 

имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и совершенствование 

коммуникативных навыков. В то же время учитель при необходимости имеет 

возможность организовать повторение ранее изученного материала в рамках 

предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам русского 

языка, или отразить в содержании программы специфику того или иного профиля, 

реализуемого образовательной организацией. 

В   целях   подготовки   обучающихся    к    будущей    профессиональной 

деятельности при изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание 

уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, 

причем не только в письменной, но и в устной форме. 

При   разработке   рабочей   программы   по   учебному   предмету   «Русский язык» 

на основе ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное 

соотношение   между   теоретическим   изучением    языка    и    формированием 

практических речевых навыков с целью достижения заявленных предметных 

результатов. 

 

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. 
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Русский язык в современном мире.   Русский   язык   как   один   из 

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Историческое развитие русского языка. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного 

изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые- 
лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

 

Речь. Речевое общение 

 
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность 
с функциональными разновидностями языка. Речь как 

деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) и 

рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 
собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение   речевыми    стратегиями    и    тактиками,    обеспечивающими 

успешность общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и 

языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное  использование  разных  видов чтения  и  аудирования в 

зависимости   от  коммуникативной   установки.  Способность   извлекать 

необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных  носителях, официально-деловых текстов, справочной  литературы. 

Владение  умениями   информационной  переработки прочитанных и  прослушанных 

текстов и  представление их  в виде тезисов, конспектов,  аннотаций,  рефератов. 

Комплексный лингвистический   анализ текста. 

Монологическая  и диалогическая  речь.  Развитие  навыков 

монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения 

в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с 

докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 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. 
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Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой 

принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и 

др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. 

Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

 

разновидностей языка. Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и 

функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и 

фразеология;   русские   имена.   Взаимообогащение   языков   как    результат 

взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура   научного    и    делового    общения    (устная    и    письменная    формы). 

Особенности         речевого        этикета        в      официально-деловой, научной 

и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая  норма и  ее функции.   Основные виды  языковых   норм: 

орфоэпические   (произносительные  и  акцентологические),   лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского 

литературного языка.  Орфографические    нормы, пунктуационные  нормы. 

Совершенствование   орфографических и  пунктуационных умений  и навыков. 

Совершенствование   собственных   коммуникативных   способностей и культуры   речи. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования 

языковых средств   в  речевом  высказывании. 
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Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых 

 

средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. Способность 

осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с 

точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. 

Разные способы редактирования текстов. 

Анализ         коммуникативных качеств         и       эффективности речи. 

Редактирование текстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах 

русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Использование         этимологических словарей и справочников для 

подготовки    сообщений    об    истории    происхождения    некоторых    слов     и 

выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. 

 

Литература 

 

Примерная образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения 

в    практику    российской    школы    деятельностного     подхода     к   организации 

обучения. Главным условием реализации данной идеи является уже заявленное в 

примерной образовательной программе основной школы принципиально новое 

осмысление результатов   образовательной   деятельности:   освоение   учебного 

предметного   материала   должно   быть   соотнесено   с   личностными    и 

метапредметными результатами
11

. Планируемые предметные результаты, 

определенные примерной         программой         по       литературе, 

 

предполагают формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами 

для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе
12

. 

Цель учебного предмета  «Литература»: формирование культуры 

читательского  восприятия и достижение читательской самостоятельности 

обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая   цель   предмета   в   10–11-х    классах    –    завершение 

формирования соответствующего возрастному и   образовательному   уровню 

обучающихся   отношения   к   чтению   художественной    литературы    как    к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

 

– получение опыта медленного чтения
13 

произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим    обобщать    и    осмыслять    читательский    опыт    в    устной    и 

письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 
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самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; – 

формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; – 

овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной 

и исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 
– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

 

Перенесение фокуса  внимания   в  литературном образованиис 

произведения литературы как объекта изучения на субъектность читателя
14 

является 

приоритетной   задачей  настоящей примерной   программы, поэтому в   основе ее 

содержания  описание   условий,  при которых может  быть организована  и 

обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельность обучающихся. 

Под читательской деятельностью здесь понимается 

определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их 

восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных   для    изучения    произведений    отечественной    и мировой   классики  

не   может   считаться   достаточным    итогом    школьного литературного   образования, 

если при этом не сформированы личностные компетенции читателя: 

способность    самостоятельно ориентироваться 
в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для 

чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением 

основного   образования,   а   прочитанное   в   школе   становилось    базой    для 

дальнейшего   чтения   и   осмысления   произведений    как    классики,    так    и 

современной литературы, определяя траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах 

в зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность 

по поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, 

условия    для    продуктивной   самостоятельной 

деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяется изменением 

его роли в учебной деятельности в соответствии с  требованиями ФГОС СОО. 

Составитель   рабочей   программы  учитывает  необходимость обеспечения 

субъектности  учителя  как организатора  образовательного процесса и субъектности 

обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе 

предложен модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого 

модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования  читательской компетентности, т.е. 

способности самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом 

материале. 
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Отличие углубленного уровня литературного образования от базового 

определено планируемыми предметными результатами и предполагает 

углубление восприятия и анализа художественных произведений, прежде всего в 

историко-литературном и историко-культурном контекстах, с использованием 

аппарата литературоведения и литературной критики; расширение спектра 

форм их интерпретации, в частности – других видов искусств; выполнение 

проектных и исследовательских работ, в том числе носящих межпредметный 

характер. 

Содержание программы 

 

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 итоговой (контрольной) работой в конце каждого модуля. 

Дляопределения содержания модулей в примерной программе 

предложен проблемно-тематический принцип, который позволяет составителю рабочей 

программы выбрать учебный материал (список произведений для чтения на уроке, 

для самостоятельного  чтения, перечень теоретико- 

литературных  понятий, материал для формирования межпредметных связей, 

привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед составителем рабочей 

программы стоят задачи – определить способ (принцип) распределения планируемых 

результатов, обеспечить их достижение средствами учебного материала,  сформировать 

контрольно-измерительные материалы (задания для проведения итоговых работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее 

условие – обязательное присутствие среди учебного 

материала ключевых произведенийрусской литературы,   наличие спискадля 

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 рассмотрениидля 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. 

В приложении  к  примерной программе дается рекомендательный  список 

литературы, который   может  быть  дополнен  или  адаптирован с  учетом 

особенностей региона, специфики  образовательной организации  (ее профиля, условий 

для реализации  элективных и   факультативных   курсов, возможности сетевого 

партнерского  взаимодействия с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, общественными организациями и др.). 
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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 

 

Мотивный       анализ.       Поуровневый        анализ.      Компаративный анализ. 

Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и 

областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу 

между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение   и 

стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и 

коллективная (исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация 

литературного произведения другими 

видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, 

 

экранизациями;   с    пластическими    интерпретациями    образов    и    сюжетов 

литературы).    Связи    литературы    с    историей;    психологией;    философией; 

мифологией и религией; естественными науками 

(основы историко-культурного    комментирования, привлечение 

научных знаний для интерпретации художественного произведения). 

Самостоятельное чтение 

 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень 

владения основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные 
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жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, 

аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических 

статей), научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки 

письменных   работ,   посвященных   анализу    самостоятельно    прочитанных 

произведений,  приведены в разделе «Результаты». 

Использование ресурса 

 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно- 

информационным ресурсам, в том числе 

и виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о 

писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в 

периодических изданиях, других   информационных   ресурсах,   освещающих 

литературные новинки, 

рецензии современных критиков, события литературной жизни (премии, 

мероприятия, фестивали и т.п.). 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Заявленная в примерной программе  вариативность учебного материала 

обеспечивается средствами общефедерального, региональных,  а  также 

общественных  ресурсов,   которые обслуживают составителя   рабочей 

программы, учителя,   планирующего образовательную деятельность и 

составляющего   список  для чтения; обучающегося,    выполняющего 

самостоятельную работу: 

– списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, 

мировой классики; 

– аннотированными   списками   произведений   XX   –   начала   XXI в., 

рекомендуемых для включения в рабочую программу как для изучения на уроках, так 

и для самостоятельного чтения; 

– тематическими          подборками        произведений,         рекомендованных для 

освоения конкретных теоретико- и историко-литературных понятий; 

– тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и 
научно-методических работ по теории и истории литературы; 

– подборкой учебного материала. 

 
2. Эффективность    литературного   образования   (формирования 

читательской  компетенции)  напрямую зависит   от  того, насколько полным и 

отвечающим   интересам  и   потребностям всех   участников  образовательной 

деятельности будет библиотечное обеспечение:  возможность  обращаться к самым 

разным произведениям, историческим материалам, иллюстрациям, экранизациям и 

театральным постановкам. 

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения 

должны быть направлены в первую очередь на формирование знаний 

о способах обеспечения личных и учебных потребностей в чтении или поиске 

информации, навыках их использования. 

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может 

иметь   самые   разные   варианты   решения,   зависящие   от   условий   региона:   развитие 

муниципальных публичных библиотек,  системы мобильных 
библиотечных станций («библиомобилей»),  надежное интернет-обслуживание и 
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открытый доступ к цифровым библиотекам и др. Сетевое образовательное 

взаимодействие образовательной организации и библиотеки должно быть 

регламентировано     рабочей     программой    образовательной    организации     и отражено 

в уставных и программных документах библиотеки. 

3. Предложенный   в    примерной программе  принцип  достижения 

предметных    результатов  требует   последовательной разработки  новой 

методологии,  которая определит  типологию учебных  заданий и сценариев 

организации  самостоятельной   работы; разработку   и постоянное обновление пакета 

предлагаемых заданий, позволяющих сочетать использование урочных и внеурочных форм 

работы, привлечение нового  литературного материала; возможные решения задач, с 

которыми учитель и  ученик сталкиваются  в    самостоятельной      читательской 

деятельности;      разработку      учебных   пособий    открытого  типа     (организующих 

самостоятельную продуктивную читательскую и текстовую деятельность). 

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается   сетевое 

образовательное взаимодействие образовательной организации с учреждениями науки и 

культуры; нормативное правовое и программное обеспечение. 

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. 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков:  Поэзия 

середины и второй половины XIX века 

 Реализм XIX–ХХ века 

 Модернизм конца XIX – ХХ века 

 Литература советского времени 

 Современный литературный процесс 

 Мировая литература XIX–ХХ века 

 Родная (региональная) литература 

 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на 

историко-литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения 

каждого из блоков можно было создавать условия для формирования историзма 

восприятия литературного процесса, проводя сопоставительное рассмотрение 

произведений, созданных в разные периоды, но объединенных близостью 

творческого метода (например, «реализм»), литературного 
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направления (например, «модернизм»), культурно-исторической 
эпохи (например, «советское время») и т.п. Если творчество того или 

иного автора может быть рассмотрено сразу   в нескольких блоках, 

рекомендуемые к изучению его произведения указываются лишь в одном из них, а в 

остальных имя автора помечено астериском*. 

 
Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), 

«Нам не дано предугадать…», 
«Не то, что мните вы, 

природа…», «О, как 

убийственно мы любим...», 

«Певучесть есть в морских 

волнах…», «Умом Россию не 

понять…», «Silentium!» и др. 

Поэзия середины и второй 

половины XIX века 

Ф.И. Тютчев 

«День и ночь», «Есть в осени 

первоначальной…», «Еще в 

полях белеет снег…», 

«Предопределение», «С 

поляны коршун поднялся…», 

«Фонтан», «Эти бедные 

селенья…» и др. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская 

ночь», «Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Это утро, 

радость эта…», «Я пришел к 

тебе с приветом…», «Я тебе 

ничего не скажу…» и др. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «На стоге сена 

ночью южной…», «Одним 

толчком согнать ладью 

живую…». 

 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь 

шумного бала, случайно…», 

«Край ты мой, родимый 

край...», «Меня, во мраке и в 

пыли…», «Двух станов не боец, 

но только гость случайный…» 

и др. 

Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», 
«Когда из мрака 

заблужденья…», «Накануне 

светлого праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти 

Добролюбова», «Я не люблю 

иронии твоей…» 

Н.А. Некрасов 

Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен 

незлобивый поэт…», «В дороге», 

«В полном разгаре страда 

деревенская…», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «О 

Муза! я у двери гроба…», «Поэт 

и Гражданин», «Пророк», 

«Родина», «Тройка», 
«Размышления у парадного 

подъезда», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая 

мода...»), 
Поэма «Русские женщины» 

А.Н. Островский А.Н. Островский Реализм XIX – XX века 

Пьеса «Гроза» Пьеса «Бесприданница» А.Н. Островский 
  «Доходное место», «На всякого 
  мудреца довольно простоты», 
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  «Снегурочка», «Женитьба 

Бальзаминова» 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном 

царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской 

драмы» 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» 

И.А. Гончаров 

Роман «Обыкновенная история» 

И.А. Гончаров 

Повесть «Фрегат «Паллада», 

роман «Обрыв» 

И.С. Тургенев 

Романы «Рудин», «Накануне», 

повести «Первая любовь», 

«Гамлет Щигровского уезда», 

«Вешние воды», статья 

«Гамлет и Дон Кихот» 

Ф.М. Достоевский 

Повести «Неточка Незванова», 

«Сон смешного человека», 

«Записки из подполья» 

А.В. Сухово-Кобылин 

«Свадьба Кречинского» 

В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», 

«Attalea princeps» 

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый 

мальчик» (оригинальный 

текст), «Прохожий» (святочный 

рассказ) 

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 
Рассказ «Пятница» 

Н.Г. Чернышевский 

Роман «Что делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. 

Сочинение графа Л.Н. 

Толстого. Военные рассказы 

графа Л.Н. Толстого», 

«Русский человек на rendez- 

vous. Размышления по 

прочтении повести г. Тургенева 

«Ася» 

Л.Н. Толстой 

Повести «Смерть Ивана 

Ильича», «Крейцерова соната», 

пьеса «Живой труп» 

А.П. Чехов 

Рассказы «Душечка», 
«Любовь», «Скучная история», 

пьеса «Дядя Ваня». 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и 

дети» 

И.С. Тургенев 

Роман «Дворянское гнездо» 

Ф.М. Достоевский 

Роман 

«Преступление и 

наказание» 

Ф.М. Достоевский 

Романы «Подросток», «Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 

Романы «История одного 

города», «Господа Головлевы» 
Цикл «Сказки для детей 

изрядного возраста» 

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. 

по выбору) 

Повести и рассказы «Человек на 

часах», «Тупейный художник», 

«Левша», «Очарованный 

странник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея 

«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 

Роман «Анна Каренина», цикл 

«Севастопольские рассказы», 

повесть «Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса «Вишневый 
сад» 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Смерть чиновника», 
«Тоска», «Спать хочется», 
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 «Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» 
Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // 

Другие региональные 

произведения о родном городе, 

крае 

И.А. Бунин 

Рассказы: «Лапти», «Танька», 

«Деревня», «Суходол», «Захар 

Воробьев», «Иоанн Рыдалец», 

«Митина любовь» 

Статья «Миссия русской 

эмиграции» 

А.И. Куприн 

Рассказы и повести: «Молох», 

«Олеся», «Поединок», 

«Гранатовый браслет», 

«Гамбринус», «Суламифь». 

М. Горький 

Рассказ «Карамора», романы 

«Мать», «Фома Гордеев», 

«Дело Артамоновых» 

Б.Н. Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая 

звезда», «Моя жизнь и Диана», 

«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* 

 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…», «У 

зверя есть гнездо, у птицы есть 

нора…» 

Рассказы: «Антоновские 

яблоки», «Господин из Сан- 

Франциско», «Легкое дыхание», 

«Темные аллеи», «Чистый 

понедельник» 

М. Горький 

Пьеса «На дне» 
М. Горький 

Рассказы: «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль», «Челкаш» 

А.А. Блок 

Поэма «Двенадцать» 

А.А. Блок 

Стихотворения: «В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы…», 
«Девушка пела в церковном 

хоре…», «Когда Вы стоите на 

моем пути…», «На железной 

дороге», цикл «На поле 

Куликовом», «Незнакомка», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», 
«О, весна, без конца и без 

краю…», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «Она 

пришла с мороза…»; 

«Предчувствую Тебя. Года 

проходят мимо…», «Рожденные 

в года глухие…», «Россия», 

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль 

нам маяться…», «Пушкинскому 

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 
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 Дому», «Скифы» 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» 

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, 
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  К.Д. Бальмонт, А. Белый, 

В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, 

Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. 

Северянин, Ф.К. Сологуб, 

В.В. Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 

Поэма «Реквием» 
А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», «Все 

расхищено, предано, 

продано…», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Мне ни к 

чему одические рати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда я 

ночью жду ее прихода…».) «Не с 

теми я, кто бросил землю…», 

«Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала 

руки под темной вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» 

Литература советского 

времени 

А.А. Ахматова 

«Все мы бражники здесь, 

блудницы…», «Перед весной 

бывают дни такие…», «Родная 

земля», «Творчество», «Широк 

и желт вечерний свет…», «Я 

научилась просто, мудро 

жить…». 

«Поэма без героя» 

 

 

 

С.А. Есенин 

«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 дорогая…», «Я 

обманывать себя не стану…». 

Роман в стихах «Анна 

Снегина». Поэмы: 

«Сорокоуст», «Черный 

человек» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Адище 
города», «Вам!», «Домой!», 

«Ода революции», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор 

с фининспектором о поэзии», 

«Уже второй должно быть ты 

легла…», «Юбилейное» 

Поэма: «Про это» 

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», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Я 

последний поэт деревни…» 

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» 
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 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» 
 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», 
«За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Лишив 

меня морей, разбега и 

разлета…», «Нет, никогда 

ничей я не был 

современник…», «Сумерки 

свободы», «Я к губам подношу 

эту зелень…» 

 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», 

«Давай ронять слова…», 

«Единственные дни», 

«Красавица моя, вся стать…», 
«Июль», «Любимая – жуть! 

Когда любит поэт…», «Любить 

иных – тяжелый крест…», 

«Никого не будет в доме…», 
«О, знал бы я, что так 

бывает…», «Определение 

поэзии», «Поэзия», «Про эти 

стихи», «Сестра моя – жизнь и 

сегодня в разливе…», «Снег 

идет», «Столетье с лишним – не 

вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов «Записки 

юного врача». Пьесы «Дни 

Турбиных», «Бег», «Кабала 

святош» («Мольер»), «Зойкина 

квартира» 

А.П. Платонов 

Рассказы и повести: «Река 

Потудань», «Сокровенный 

человек», «Мусорный ветер» 

М.А. Шолохов 
Роман «Поднятая целина». 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «Мы 

живем под собою не чуя 

страны…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», «Я 

не слыхал рассказов Оссиана…», 

«Notre Dame» 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Во 

всем мне хочется дойти…», 
«Гамлет», «Марбург», «Зимняя 

ночь», «Февраль. Достать чернил 

и плакать!..» 

Е.И. Замятин 

Роман «Мы» 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» 

Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов. 

Рассказы и повести: «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» 
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  Книга рассказов «Донские 

рассказы» 

В.В. Набоков 

Романы «Машенька», «Защита 

Лужина» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва 
революции», «Нервные люди», 

«Качество продукции», 

«Аристократка», «Прелести 

культуры», «Тормоз 

Вестингауза», «Диктофон», 

«Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель 

Книга рассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев 

Романы «Разгром», «Молодая 

гвардия» 

И. Ильф, Е. Петров 

Романы «12 стульев», «Золотой 

теленок» 

Н.Р. Эрдман 

Пьеса «Самоубийца» 

А.Н. Островский 

Роман «Как закалялась сталь» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», 

статья «Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное 

молоко», «Татарский мулла и 

чистый воздух», «Васька 

Денисов, похититель свиней», 

«Выходной день» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий 

мужик», «Сапожки», 

«Танцующий Шива» 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах 

наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Где-то в поле, 

возле Магадана…», 

«Движение», «Ивановы», 

«Лицо коня», «Метаморфозы». 

«Новый Быт», «Рыбная лавка», 

«Искусство», «Я не ищу 

гармонии в природе…» 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «В тот день, 

когда окончилась война…», 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, 

башня», «Весна в Фиальте» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Один день 

Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг ГУЛаг» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «На представку», 

«Серафим», «Красный крест», 

«Тифозный карантин», 

«Последний бой майора 

Пугачева» 
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  «Вся суть в одном- 
единственном завете…», 

«Дробится рваный цоколь 
монумента...», «О сущем», 

«Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

И.А. Бродский 
Стихотворения: «1 января 1965 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «Конец 

прекрасной эпохи», «На смерть 

Жукова», «На столетие Анны 
Ахматовой», «Ни страны, ни 

года», «В деревне Бог живет не 
по углам…», «Воротишься на 

погоста…», «Рождественский 
романс», «Я входил вместо 

родину. Ну что ж…», «Осенний 
крик ястреба», 

дикого зверя в клетку…» «Рождественская звезда», «То 
не Муза воды набирает в 

 рот…» «Я обнял эти плечи и 

взглянул…» 

Нобелевская лекция 
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» 

 
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. Аксёнов 

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», 
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  «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: «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 
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  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 

  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 
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  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 

Г. Аполлинер 

Стихотворения 

О. Бальзак 

Романы «Гобсек», «Шагреневая 

кожа» 

Г. Белль 

Роман «Глазами клоуна» 

Ш. Бодлер 

Стихотворения 

Р. Брэдбери 

Роман «451 градус по 

Фаренгейту» 

П. Верлен 

Стихотворения 

Э. Верхарн 

Стихотворения 

У. Голдинг 

Роман «Повелитель мух» 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», 

«Рождественская история» 

Г. Ибсен 

Пьеса «Нора» 
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  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» 

А. Рембо 

Стихотворения 

P.M. Рильке 

Стихотворения 

Д. Селлинджер 

Роман «Над пропастью во ржи» 

У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», 

«Пусть танцуют белые 

медведи» 

Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари» 

О. Хаксли 

Роман «О дивный новый мир», 

Э. Хемингуэй 

Повесть «Старик и море», 

роман «Прощай, оружие» 

А. Франк 
Книга «Дневник Анны Франк» 

Б. Шоу 

Пьеса «Пигмалион» 

У. Эко 

Роман «Имя Розы» 

Т.С. Элиот 

Стихотворения 

  Родная (региональная) 

литература 

Данный раздел списка 

определяется школой в 
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  соответствии с ее региональной 

принадлежностью 
 

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, 

М. Джалиль, М. Карим, Д. 

Кугультинов, К. Кулиев, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. Шесталов 

(предлагаемый список 

произведений является 

примерным и может 

варьироваться в разных 

субъектах Российской 
Федерации) 

 

 

Пример возможного планирования модульного преподавания литературы на уровне 

среднего общего образования 

Данный вариант организации учебного материала для построения модулей 

предполагает, что содержание рабочей программы оформляется в 

проблемно-тематические блоки, традиционно сложившиеся в практике 

250российского литературного образования, а также обусловленные историей 

России, ее культурой и традициями. В том числе данные тематические блоки 

определяются исходя из современного состояния отечественной и мировой культуры, 

нацелены   на формирование  восприятия   литературы  как 

саморазвивающейся  эстетической системы,  на  получение знаний об основных 

произведениях отечественной и зарубежной литературы в их взаимосвязях, в контексте 

их восприятия, общественной и культурно-исторической значимости. 

1. Проблемно-тематические блоки 

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). 

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). 

2. Историко- и теоретико-литературные блоки 

Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и 

субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного 

самосовершенствования человека в литературе реализма). 
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Литература модернизма – классическая и неклассическая, «высокого 

модернизма» и авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и новизны 

в искусстве; Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, футуризм, 

неореализм, их представители). 

Литература    советского    времени    (литература    советская,     русского 

зарубежья, неподцензурная – представители; проблема свободы творчества и миссии 

писателя; литература отечественная, в том числе родная (региональная), и зарубежная, 

переводы). 

Современный    литературный    процесс       (литература жанровая 

и нежанровая;       современные литературные    институции 
– писательские       объединения, литературные премии, 

литературные издания и ресурсы; литературные события и заметные авторы последних 

лет). 

Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема 

творчества в литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.; 

интерпретация литературного произведения). 

Для формирования рабочей программы углубленного изучения предмета 
«Литература» список тематических блоков может быть расширен за счет 

дополнительных историко-литературных или теоретико-литературных блоков или за счет 

углубления и более детального рассмотрения предлагаемых. 

Составитель рабочей программы может выбрать любой другой принцип 

организации учебного материала в модуле, так как основополагающим условием 

является достижение заявленных   в   Примерной   основной 

образовательной программе результатов. 

Родная (татарский) язык 

1. Содержание, обеспечивающее формирование и развитие 

коммуникативной компетенции 

Речь. Речевая ситуация. Устная и письменная речь. Диалогическая и монологическая 

речь. 

Выделение особенностей устной и письменной речи. Анализ отдельных примеров, 

относящихся к различным видам речи. Умение выделить цели коммуникации с учетом 

различных речевых ситуаций. 

Язык и речь. Использование языковых единиц в речи. Виды речи: устная и 

письменная речь, диалогическая и монологическая речь. Основные единицы речи: слово, 

предложение, текст. 

Речевая деятельность. Различные виды и культура речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение и письмо. 

Усвоение различных видов речевой деятельности. Умение определить основную и 

дополнительную информацию, содержащуюся в тексте. 

Использование полученных из разных источников знаний на практике. Письменное 

общее (выборочное или краткое) изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. 
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Составление монологических и диалогических текстов, систематизация выбранного 

материала в соответствии с обозначенной темой. 

1. Содержание, обеспечивающее формирование и развитие 

лингвистической компетенции 

Язык – средство общения, общественное и политическое явление. Основные 

функции языка. Роль родного языка в формировании личности человека. 

Классификация языков. Тюркские языки. Татарский язык среди тюркских языков. 

Общие сведения о татарском языке. 

Формы употребления татарского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональная речь, жаргоны и др. 

Татарский язык – язык татарской художественной литературы, средства его 

описания. 

Осознание роли и места татарского языка в общественной и личной жизни человека; 

формы употребления татарского языка: литературного языка, диалектов, просторечия, 

профессиональной речи, жаргона и др. 

Татарское языкознание и его разделы. Ведущие ученые татарского языка и методики 

преподавания. 

Основные разделы татарского языка: фонетика, лексикология, словообразование, 

грамматика (морфология и синтаксис), орфография и пунктуация. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Звук. Фонема. Изменения гласных и согласных. 

Транскибирование слов. Ударение. Интонация. Орфоэпия. Орфография и его принципы. 

Лексикология. Лексическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и 

переносное значение слов. Понятие об этимологии. Фразеологизмы. Лексикография. 

Морфемика и словообразование. Особенности морфемного строя татарского языка. 

Способы словообразования. 

Грамматика. Понятие о грамматике. Разделы грамматики. 

Морфология. Части речи в татарском языке. Морфологический разбор различных 

частей речи. 

Синтаксис. Основные синтаксические единицы: слово, словосочетание и 

предложение. Синтаксис простого и сложного предложения. 

Текст. Понятие о тексте, его основные признаки (деление на значимые 

взаимосвязанные части). Тема, идея и микротема текста. 

Средства связи отдельных предложений и частей текста. Абзац как средство 

достижения композиционно-стилистической целостности текста. 
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Функционально-семантические   типы   речи:   описание,   суждение,   осмысление. 

Структура текста. Составление плана и тезиса как средства обработки текста. 

Анализ текста с учетом его тематики, основной идеи и структуры. Деление текста на 

семантические части и составление его плана. Создание текстов, различных по жанру и 

стилям с соблюдением соответствующих норм (последовательность, взаимосвязь частей, 

соответствие выбранной теме). Оценка, исправление устной и письменной речи, 

составление ее плана и тезиса. 

Прямая и косвенная речь. 

Пунктуация. 

Стилистика и культура речи. Функциональные стили татарского литературного 

языка. 
 
 

Родная (татарский) язык (неродной) 

Основное содержание учебного предмета 

10-11 классы 

Содержание учебного предмета отбирается с учетом интересов учащихся в 

соответствии с их возрастными особенностями. Оно состоит из следующих тем: 

Знание и жизнь. Выбор жизненного пути. Желания и возможности. Высшие учебные 

заведения и выбранные профессии. Проблемы с выбором профессии. Роль изучения языков 

в современной экономической жизни. 

Национальная библиотека Республики Татарстан. Научная библиотека имени 

Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета. 

В мире профессий. Экономическая жизнь, новые профессии. Требования к 

выбранным профессиям. Проблемы, волнующие молодежь. 

Республика Татарстан. Достижения Татарстана в области экономики, культуры и 

искусства, образования. Межнациональное и межконфессиональное согласие и мир в 

Республике Татарстан. Выдающиеся личности татарского народа (композиторы, художники, 

певцы, артисты, поэты, писатели, просветители). Казань – политический, культурный и 

исторический центр. Вклад Татарстана в развитие мирового спорта. Международные связи 

Республики Татарстан. 

Дружба. Общение. Положительные и отрицательные качества друзей. Умение 

дружить, секреты общения с друзьями. Первые искренние чувства, бережное отношение к 

ним. 

Семейные ценности. Нормы взаимоотношений среди молодёжи. Ответственное 

отношение к созданию семьи. Современные проблемы в семейных отношениях. 

Обязанности родителей перед детьми, детей – перед родителями 
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Лингвистические знания и навыки 

Грамматика. 

Соответствие-несоответствие отдельных грамматических форм в татарском и русском 

языках: отсутствие в татарском языке категории рода имен существительных и 

выражение значения рода с помощью лексем; присутствие в татарском языке категории 

принадлежности существительных и выражение ее в русском языке; особенности 

временных форм глаголов изъявительного наклонения в татарском языке; отсутствие в 

татарском языке категории вида у глаголов и выражение этой категории с помощью 

аналитических форм; несогласованность прилагательных с определяемым словом; 

употребление послелогов и послеложных слов после слов; употребление частиц в 

татарском языке; несклоняемость числительных и прилагательных при употреблении с 

существительными в татарском языке (өч малайда - у трех мальчиков; бишенче 

сыйныфта — в пятом классе; җиде баланың — у семи детей, матур бинада — в 

красивом здании); несклоняемость существительных при употреблении с количественными 

числительными. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Средства связи в предложении. Постпозиция сказуемого в повествовательном 

предложении. Наиболее активные   типы   сложноподчиненных   предложений. 

Особенности расположения синтетических придаточных предложений перед главным 

предложением. 

Знаки препинания в письменной речи: тире между подлежащим и сказуемым, 

знаки препинания между обособленными членами предложения , при модальных 

словах, между однородными членами предложения, в сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях. Знаки препинания в диалоге и в прямой речи. 

 

 
 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему. 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

(коммуникативные умения) 

Знание и жизнь. Выбор жизненного пути. 

Желания и возможности. Роль изучения 

языков в современной жизни. 

Высшие учебные заведения РТ. Национальная 

библиотека Республики Татарстан. Научная 

библиотека имени Н.И.Лобачевского 

Казанского федерального университета. 

Дискутировать и вести диалог-обмен 

мнениями о выбранном пути в жизни, о 

своих желаниях и возможностях. 

Высказывать своё отношение к 

проблеме выбора профессии. 

Аргументировать свои суждения о роли 

изучения языков в современной жизни. 
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 Сообщать о высших учебных заведениях, 

о Национальной библиотеке Республики 

Татарстан, о научной библиотеке имени 

Н.И.Лобачевского Казанского 

федерального университета. 

Участвовать в обсуждении проблемы 

конкурентоспособности личности, 

лидерства. 

В мире профессий. Экономическая жизнь, 

новые профессии. Требования к выбранным 

профессиям. Проблемы, волнующие 

молодежь. 

Вести диалог об экономической жизни 

страны, о новых профессиях. 

Рассказывать о требованиях к выбранным 

профессиям. 

Аргументировать свои доводы об 

ответственности за выбор профессии. 

Дискутировать, высказывать своё 

отношение по проблемам, волнующим 

молодежь. 

Республика    Татарстан. Достижения 

Татарстана в области экономики, культуры и 

искусства, образования. Межнациональное и 

межконфессиональное согласие и мир в 

Республике Татарстан. Выдающиеся личности 

татарского народа (композиторы, художники, 

певцы, артисты, поэты, писатели, 

просветители). Казань – культурный и 

исторический центр. Вклад Татарстана в 

развитие мирового спорта. Международные 

связи Республики Татарстан. 

Сообщать, вести диалог о достижениях 

Татарстана в области экономики, культуры 

и искусства, образования. 

Рассуждать и высказывать свое мнение 

о межнациональном и 

межконфессиональном согласии в 

Республике Татарстан. 

Вести диалоги о выдающихся личностях 

татарского народа (композиторах, 

художниках, певцах, артистах, поэтах, 

писателях, просветителях). 

Охарактеризовать Казань как культурную 

и спортивную столицу России. 

Донести информацию через диалог о 

международных отношениях РТ. 

Дружба. Общение. Положительные и 

отрицательные качества  друзей. Умение 

дружить, секреты общения с друзьями. 

Вести диалог-рассуждение о 

положительных и отрицательных 

качествах друзей. 
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Первые искренние чувства, бережное 

отношение к ним. 

Высказывать свое мнение об умении 

дружить, о секретах общения с друзьями. 

Аргументировать свои суждения о 

настоящей дружбе. 

Семейные ценности.  Нормы 

взаимоотношений среди молодёжи. 

Совместный     отдых. 

Ответственное отношение к созданию семьи. 

Современные проблемы в семейных 

отношениях. Обязанности родителей перед 

детьми, детей – перед родителями. Сироты. 

Детские дома. 

Вести беседу о пробуждении первых 

чувств, о бережном отношении к ним, об 

ответственности каждого за сохранность 

чувств. 

Обсуждать проблему настоящей любви, 

семейных ценностей. 

 

Родная (татарская) литература 
 

Изучение татарской литературы в старших классах направлено на формирование в 

систематизированном виде у учащихся представления об историческом развитии 

литературы и посредством этого более глубокого понимания взаимосвязи классической и 

современной литературы. Материал для изучения предлагается в соответствии с этапами 

развития литературы. Изучаемые произведения идут друг за другом в хронологической 

последовательности, в отдельных случаях учитель, исходя из какой-либо цели, может 

менять их местами. Принимая во внимание возрастные и познавательные способности 

учащихся, в старших классах происходит усложнение литературного материала, связанное с 

увеличением объема произведений и изучения их в рамках литературного процесса. Анализ 

произведений татарской литературы в старших классах должен также способствовать 

формированию целостного представления о литературном процессе. Варианты изучения 

художественных произведений: чтение отдельных произведений и их анализ, чтение и 

обсуждение, внеклассное чтение. Но в каждом случае должны учитываться 

вышеприведенные критерии и требования. 

 
 

I. Древняя тюрко-татарская литература (V–XII века). 

Введение в историю татарской литературы. Деление литературы на периоды. Обзор 

Древней тюрко-татарской литературы. 

Понятие «тюркский народ». Общетюркская литература. Введение в историю 

татарской литературы. Деление литературы на периоды. Обзор древней и средневековой 

литературы, литературы. 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. Словарь М.Кашгари 

(1072-1047) «Диване лөгат эт-төрк». Характер пословиц и поговорок, отрывки из 

литературных произведений в сборнике. Чтение и обсуждение пословиц. Сведения о 

произведении Ю.Баласагуни «Кутадгу Орхоно-Енисейские источники. Возникновение 
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письменности. Руническая письменность. Эпитафия. Словарь М. Кашгари (1072–1047) 
«Диване лөгат эт-төрк» / «Словарь тюркских наречий». Характер пословиц и поговорок в 

сборнике. Чтение и обсуждение пословиц. Сведения о произведении Й.Баласагуни «Котадгу 

белек» (1069) /«Благодатное знание». Значение поэмы в мировой литературе. Чтение 

отрывков. Суфийская философия. Суфийская литература. Сведения о трех поэтах: 

А.Йугнаки, А.Ясави, С.Бакыргани. 

 

II. Средневековая тюрко-татарская литература (XII–XVIII века). 

Развитие национальной литературы, ориентируясь на традиции восточной 

литературы и основываясь на идеологию и философию ислама. 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. 

 

Литература Булгарского периода (XII век –1 пол. XIII века). 

Краткий обзор истории государства Великих булгар. Булгарское ханство. Культура 

Булгар. Исторические сочинения русских ученых. Путешествие Ибн Фадлана. Напоминание 

о романе Мусагита Хабибуллина «Кубрат хан». Поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф» / 

«Сказание о Юсуфе». Чтение отрывков, обсуждение, знакомство с научными трудами 

ученых (Н.Хисамов, Р.Ганиева и др.), анализ. Произведения современных авторов на 

данную тему. Композитор Р.Ахиярова. Балет «Сказание о Юсуфе». 4 часа. 

 

Литература Золотоордынского периода (XIII век –1 пол. XV века). 

Роль Золотой Орды в формировании татарского народа. История огромного 

государства. Письменность. Сведения о поэтах Золотой Орды: Рабгузый (Кыйсас әл-әнбия» 

/ «История пророков» (1310) , Котб (1297) «Хөсрәү вә Ширин» / «Хосрав и Ширин» (1342), 

Хорезми «Мәхәббәтнамә» / « Поэма о любви» (1353), М.Булгари (1297–1360) «Наһҗ әл- 

фәрадис» / «Дорога в рай» (1358), Х.Кятиб «Җөмҗөмә солтан» / «Жемжемэ султан» (1369). 

Чтение 1-2 отрывков из поэмы Сайфа Сараи «Гөлистан бит-төрки» / «Гулистан по- 

тюркски». Знакомство с трудами ученого Х.Миннегулова. Поэма Котба «Хөсрәү вә Ширин» 

/ «Хосрав и Ширин». Чтение 2-3 отрывков, обсуждение, знакомство с научными трудами 

ученых, анализ. Сочинение. 5 часов. 

Теория литературы: газель как стихотворный жанр Востока. 

 

Литература периода Казанского ханства 

(1 пол. XV века – 2 пол. XVI века). 

Обзор истории Казанского ханства. Культура. Сведения о поэтах: Мухаммат Амин, 

Шарифи, Колшариф, Мухаммедьяр. Стихи и поэмы Кул Шарифа и Мухаммедьяра («Төхфәи 

мәрдан» /«Дар мужей»(1540) и «Нуры содур» / «Свет сердец» (1542)). Чтение 1-2 отрывков. 

Напоминание о поэмах поэта А.Рашита «Сююмбике», «Колшариф», «Мухаммадъяр». 

Многочисленные произведения о Сююмбике. 3 часа. 

 

Литература периода застоя (2 пол. XVI века – XVIII век). 

Обзор литературы XVII–  XVIII вв. Возрождение дастанов, баитов: «Сююмбика», 
«Казань». Биография поэтов: М.Кулый, Г.Утыз Имяни. Хикметы Мавлэ Кулыя, марсии 

Г.Утыз Имяни. Сведения о Т.Ялчыгуле. Чтение, анализ, знакомство с научными трудами 

ученых (А.Шарипов и др.). 1 час. 

Теория литературы: дастаны, баиты. 

 

III. Литература периода просветительства (XIX век), . Пробуждение общественной 

мысли, развитие научных идей, школьного образования и художественной литературы. 
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Социально-экономические и политические причины общероссийского масштаба. 

Перестройка системы обучения в татарских медресе. Пробуждение национального 

самосознания татарского народа. 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).XIX век – переход от Средневековья к реалистической литературе. 

Исторические события и их влияние на культуру татарского народа. Сведения о 

просветителях. Составление хрестоматий. Выпуск первой газеты на общетюркском языке 

«Таржеман» И.Гаспринским. Деятельность братьев Хальфиных, Фаесхановых, 

Ш.Марджани. Творчество суфийских поэтов: А.Каргалый, Х.Салихов, Ш.Заки, Г.Чокрый. 

Качественные изменения в поэзии: Г.Кандалый, Б.Ваисов, А.Мухаммет. Творчество поэтесс, 

Поэт Акмулла. Творчество К.Насыри, Ф.Карими. И.Гаспринского. Писатель и артист, 

родственник Г.Кандалыя Г.Шамуков (его роли, басни). Просветительский реализм в 

литературе. М.Акъегетзадэ, З.Бигиев, Ф.Карими, Ш.Мухаммедов, Ф.Халиди. 12 часов. 

Теория литературы: жанр саяхатнаме (путевые заметки), хикаят, марсия, мадхия, 

басня, рубаи, эпистолярный жанр, назира, кисса, обрамленная повесть, ящичная 

композиция. 

 

IV. Литература начала XX века. 

Начало XX века – период ускоренного развития татарской литературы. 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, гисъянист, одиночка, герой, находившийся на 

перепутье, герой, посвятивший себя служению нации, герой в состоянии подавленности и 

др. Нравственно-философские и литературно-эстетические искания авторов, опыты. 

Переход от просветительского к критическому реализму. Обогащение литературы с 

точки зрения литературных направлений и течений. Модернистские течения: 

импрессионизм, символизм. Активизация проблем нации. 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, Дэрдменда, Г.Камала, 

Ф.Амирхана, М.Файзи. 

Обзор литературы. Творчество Г.Тукая «Мәхәббәт» / «Любовь», «Ваксынмыйм»/ «Не 

мелочусь». «Кыйтга»/ «Отрывок». Наследие Тукая в литературе, в балетно-оперном 

искусстве. Публицистика Тукая. Художник и скульптор Б.Урманче. Произведения о Тукае. 5  

часов. 

Стихи Дардеменда «Каләмгә хитаб» / «О перо», «Шагыйрьгә» / «Поэту», «Кораб» 

«Корабль». Стихи С.Рамиева «Авыл» /«Деревня», «Пәйгамбәр» / «Пророк», «Уку» / 

«Обучение». 2 часа. 

Г.Ибрагимов. «Яшь йөрәкләр» / «Молодые сердца». Чтение, анализ, Сочинение. 4 

часа. 

Г.Исхаки. Повесть «Ул әле өйләнмәгән иде» / «Он еще не был женатым». Чтение, 

обсуждение проблем любви, создании семьи, национальные традиции. Сочинение. 6 часов. 
Г.Камал. «Бүләк өчен» / «За вознаграждение». Чтение, обсуждение. 3 часа. 

Ф.Әмирхан. «Шәфигулла агай» / «Дядя Шафигулла». Чтение, обсуждение. 3 часа. 

М.Файзи. «Ак калфак» / «Белый калфак». Чтение, анализ. 3 часа. 

 

V. Литература 1920-1930 годов. 

Исключение из литературного процесса романтизма и модернистских течений 
(символизм, имажинизм, футуризм и др.), утверждение социалистического реализма как 
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основного литературного метода. Произведения, продолжающие традиции предыдущих 

эпох. Произведения, посвященные строительству новой жизни. 

Творчество К.Тинчурина, Х.Такташа, Г.Кутуя. 
К.Тинчурин. «Сүнгән йолдызлар» / «Угасшие звезды». Чтение, анализ. 4 часа. 

Х.Такташ. «Мәхәббәт тәүбәсе» / «Раскаяние в любви». Чтение, обсуждение. 

Сочинение. 4 часа. 

Г.Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар» / «Неотосланные письма». Чтение, обсуждение. 4 

часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 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.Еники, Ф.Хусни. 

М.Джалиль. «Хуш, акыллым» / «Прошай, моя умница», «Кошчык» / «Птенчик». Чтение, 

анализ. 

Ф.Хусни. «Йөзек кашы» / «Перстень». Чтение, анализ, составление тезисов. 

 

II. Литература послевоенного периода (до 1960-х годов). 

Положительное влияние на литературу полудемократических перемен периода 

«Оттепели». Творчество Х.Туфана. «Кайсыгызның кулы җылы?» / «У кого рука теплая?», 

«Илдә ниләр бар икән?» / «Что происходит на Родине? », «Луиза-а-а-а». 

III. Литература 1960–1980-х годов. 

Возвращение литературы к национальным традициям. 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. 

Поиск знаковых особенностей нового общества, новый герой. 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.Гаташа. Р.Файзуллин. «Яшь чак» / 

«Молодость», «Туган ягым» / «Родной край». Чтение, анализ. Р.Харис. «Сабантуй». Чтение, 

обсуждение,   составление   тезисов.   Р.Гаташ.   «Ирләр   булыйк»   /«Будем   мужчинами», 

«Укытучы» /«Учитель». Чтение, обсуждение. 
 

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. Развитие в 

реализме: типизация пообщественно-классовому принципу поднимается на 

общечеловеческий уровень. Появление литературных произведений, критически 

оценивающих советскую и постсоветскую эпоху, создающих образ великих этапов в 

истории страны через призму противостояния человека и общества. 

Творчество А.Гилязева, М.Магдиева, М.Хасанова, М.Хабибуллина, Т.Миннуллина, 

И.Юзеева, Р.Файзуллина, Зульфата, Р.Валиева. 

А.Гилязев. «Йәгез, бер дога» / «Давайте помолимся». Чтение, анализ. 

М.Магдиев. «Бәхилләшү» / «Прощание». Чтение, составление плана, тезисов, 

обсуждение. 

И.Юзеев «Гашыйклар тавы» / «Гора влюбленных». Чтение и обсуждение. 

И.Юзеев. «Өчәү чыктык ерак юлга» / «Мы втроем отправились в дорогу». Чтение, 

обсуждение. 
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М.Хасанов. «Язгы аҗаган» / «Весенняя зарница». Чтение, составление тезисов, 

обсуждение, анализ. 

Т.Миннуллин. «Әлдермештән Әлмәндәр» / «Старик Альмандар из Альдермеша». 

Чтение, анализ. 

М.Хабибуллин. «Кубрат хан». Чтение, составление тезисов. Проектная работа. 

Р.Валиев. «Сююмбикэ». Чтение, анализ. 

Зульфат. «Колын» / «Жеребенок», «Тылсым» / «Волшебство», «Дүрт җыр» / «Четыре 

песни». 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 в бессознательных 

сферах человека. Активизация мифологических, условно-символических образов, раскрытие 

с их помощью национальной проблематики в новой плоскости, изображение национального  

чувства и самобытности в качестве силы, способной противостоять тоталитарной 

идеологии. 

Творчество З.Хакима, Р.Зайдуллы. 

Мировой литературный процесс. Различные связи между татарской, русской и 

зарубежной литературами. Вечные темы и образы. Переводы стихов тюркских народов: 

Р.Гаташ, Р.Миннулин, Р.Харис и др. 

З.Хаким. «Телсез күке» / «Немая кукушка». Чтение, обсуждение, анализ. 

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 вида: исторический 

роман (повесть или рассказ), бытовой роман, производственный роман, психологический 

роман, приключенческий роман, детективный роман. Жанры лирики: пейзажная лирика, 

гражданская лирика, интимная лирика, философская лирика. 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. 

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: 
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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. 

 

Минимум литературных произведений, предлагаемых для изучения учащимсяэ 

ХI класс 
1 Цикл стихотворений М.Джалиля «Моабит дәфтәрләре» / «Моабитская тетрадь». 

2 Повесть Ф.Хусни «Йөзек кашы» / «Перстень». 

3 Стихотворение Х.Туфана «Кайсыгызның кулы җылы? » / «У кого рука теплая? », 

«Илдә ниләр бар икән?» / Что происходит в стране? », Луиза-а-а!». 

4 Повесть А.Гилязова «Йәгез, бер дога» / «Давайте помолимся.. 

5 Драма И.Юзеева «Гашыйклар тавы» («Гора влюбленных»), «Өчәү чыктык ерак юлга» 

/ «Мы втроем отправились в дорогу». 

6 Повесть М.Магдиева «Бәхилләшү» / «Прощание». 

7 Роман М.Хасанова. «Язгы аҗаган» / Отрывок «Весенняя зарница». 

8 Драма Т.Миннуллина «Әлдермештән Әлмәндәр» / «Старик Альмандар из деревни 

Альдермеш». 

9 Роман М.Хабибуллина «Кубрат хан». 

10 Цикл стихотворений Р.Файзуллина «Яшь чак» / «Молодость», «Туган ягым» / 

«Родной край». 

11 Стихотворения Р.Гаташа «Ирләр булыйк» / «Будем мужчинами», «Укытучы» / 

«Учитель». 

12 Р.Харис. «Сабантуй». 

13 Зульфат. «Колын» / «Жеребенок», «Тылсым» / «Волшебство», «Дүрт җыр» / «Четыре 

песни». 

14 Драма З.Хакима «Телсез күке» / «Немая кукушка». 

15 Стихотворение Р.Зайдуллы «Битлек» / «Маска». 

 
 

Родная (татарская) литература (неродной) 

Содержание учебного предмета отбирается с учетом интересов учащихся в соответствии с 

их возрастными особенностями. Оно состоит из следующих тем: 

Знание и жизнь. Выбор жизненного пути. Желания и возможности. Высшие учебные 

заведения и выбранные профессии. Проблемы с выбором профессии. Роль изучения языков 

в современной экономической жизни. 

Национальная библиотека Республики Татарстан. Научная библиотека имени 

Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета. 

В мире профессий. Экономическая жизнь, новые профессии. Требования к 

выбранным профессиям. Проблемы, волнующие молодежь. 
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Республика Татарстан. Достижения Татарстана в области экономики, культуры и 

искусства, образования. Межнациональное и межконфессиональное согласие и мир в 

Республике Татарстан. Выдающиеся личности татарского народа (композиторы, художники, 

певцы, артисты, поэты, писатели, просветители). Казань – политический, культурный и 

исторический центр. Вклад Татарстана в развитие мирового спорта. Международные связи 

Республики Татарстан. 

Дружба. Общение. Положительные и отрицательные качества друзей. Умение 

дружить, секреты общения с друзьями. Первые искренние чувства, бережное отношение к 

ним. 

Семейные ценности. Нормы взаимоотношений среди молодёжи. Ответственное 

отношение к созданию семьи. Современные проблемы в семейных отношениях. 

Обязанности родителей перед детьми, детей – перед родителями. 

 

 
 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему. 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

(коммуникативные умения) 

Знание и жизнь. Выбор жизненного пути. 

Желания и возможности. Роль изучения 

языков в современной жизни. 

Высшие учебные заведения РТ. Национальная 

библиотека Республики Татарстан. Научная 

библиотека имени Н.И.Лобачевского 

Казанского федерального университета. 

Дискутировать и вести диалог-обмен 

мнениями о выбранном пути в жизни, о 

своих желаниях и возможностях. 

Высказывать своё отношение к 

проблеме выбора профессии. 

Аргументировать свои суждения о роли 

изучения языков в современной жизни. 

Сообщать о высших учебных заведениях, 

о Национальной библиотеке Республики 

Татарстан, о научной библиотеке имени 

Н.И.Лобачевского Казанского 

федерального университета. 

Участвовать в обсуждении проблемы 

конкурентоспособности личности, 

лидерства. 

В мире профессий. Экономическая жизнь, 

новые профессии. Требования к выбранным 

профессиям. Проблемы, волнующие 

молодежь. 

Вести диалог об экономической жизни 

страны, о новых профессиях. 

Рассказывать о требованиях к выбранным 

профессиям. 
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 Аргументировать свои доводы об 

ответственности за выбор профессии. 

Дискутировать, высказывать своё 

отношение по проблемам, волнующим 

молодежь. 

Республика    Татарстан. Достижения 

Татарстана в области экономики, культуры и 

искусства, образования. Межнациональное и 

межконфессиональное согласие и мир в 

Республике Татарстан. Выдающиеся личности 

татарского народа (композиторы, художники, 

певцы, артисты, поэты, писатели, 

просветители). Казань – культурный и 

исторический центр. Вклад Татарстана в 

развитие мирового спорта. Международные 

связи Республики Татарстан. 

Сообщать, вести диалог о достижениях 

Татарстана в области экономики, культуры 

и искусства, образования. 

Рассуждать и высказывать свое мнение 

о межнациональном и 

межконфессиональном согласии в 

Республике Татарстан. 

Вести диалоги о выдающихся личностях 

татарского народа (композиторах, 

художниках, певцах, артистах, поэтах, 

писателях, просветителях). 

Охарактеризовать Казань как культурную 

и спортивную столицу России. 

Донести информацию через диалог о 

международных отношениях РТ. 

Дружба.   Общение. Положительные и 

отрицательные качества друзей. Умение 

дружить, секреты общения с друзьями. 

Первые искренние чувства, бережное 

отношение к ним. 

Вести диалог-рассуждение о 

положительных и отрицательных 

качествах друзей. 

Высказывать свое мнение об умении 

дружить, о секретах общения с друзьями. 

Аргументировать   свои    суждения    о 

настоящей дружбе. 

Семейные ценности.  Нормы 

взаимоотношений среди молодёжи. 

Совместный     отдых. 

Ответственное отношение к созданию семьи. 

Современные проблемы в семейных 

отношениях. Обязанности родителей перед 

детьми, детей – перед родителями. Сироты. 

Детские дома. 

Вести беседу о пробуждении первых 

чувств, о бережном отношении к ним, об 

ответственности каждого за сохранность 

чувств. 

Обсуждать проблему настоящей любви, 

семейных ценностей. 
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Родная литература  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

10КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем 

 10 класс 

1 I. Древняя тюрко-татарская литература (V–XII века) 

 Введение в историю татарской литературы. Деление литературы на периоды. Обзор 

Древней литературы, литературы Средневековья. 

Понятие «тюркский народ». Общетюркская литература. Орхоно-Енисейские источники. 

Возникновение письменности. 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. 

Словарь М.Кашгари (1072–1047) «Диване лөгат эт-төрк» / «Словарь тюркских наречий». 

Характер пословиц и поговорок в сборнике. Чтение и обсуждение пословиц. Сведения о 

произведении Й.Баласагуни «Котадгу белек» (1069) /«Благодатное знание». Значение поэмы в 

мировой литературе. Чтение отрывков. Суфийская философия. Суфийская литература. 

Сведения о трех поэтах: А.Йугнаки, А.Ясави, С.Бакыргани. 

2 II.Средневековая тюрко-татарская литература XII–XVIII века). 

 Развитие национальной литературы, ориентируясь на традиции восточной литературы и 

основываясь на идеологию и философию ислама. 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. 

 

Литература Булгарского периода (XII век –1 пол. XIII века). 
Краткий обзор истории государства Великих булгар. Булгарское ханство. Культура 

Булгар. Исторические сочинения русских ученых. Путешествие Ибн Фадлана. Напоминание о 

романе Мусагита Хабибуллина «Кубрат хан». Поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф» / «Сказание о 

Юсуфе». Чтение отрывков, обсуждение, знакомство с научными трудами ученых (Н.Хисамов, 

Р.Ганиева и др.), анализ. Произведения современных авторов на данную тему. Композитор 

Р.Ахиярова. Балет «Сказание о Юсуфе». 

 

Литература Золотоордынского периода (XIII век –1 пол. XV века). 
Роль Золотой Орды в формировании татарского народа. История огромного государства. 

Письменность. Сведения о поэтах Золотой Орды: Рабгузый (Кыйсас әл-әнбия» / «История 

пророков» (1310) , Котб (1297) «Хөсрәү вә Ширин» /   «Хосрав и Ширин» (1342), Хорезми 

«Мәхәббәтнамә» /   « Поэма о любви» (1353), М.Булгари (1297–1360) «Наһҗ әл-фәрадис» / 
«Дорога в рай» (1358), Х.Кятиб «Җөмҗөмә солтан» / «Жемжемэ султан» (1369). Чтение 1-2 

отрывков из поэмы Сайфа Сараи «Гөлистан бит-төрки» / «Гулистан по-тюркски». Знакомство с 

трудами ученого Х.Миннегулова. Поэма Котба «Хөсрәү вә Ширин» / «Хосрав и Ширин». 

Чтение 2-3 отрывков, обсуждение, знакомство с научными трудами ученых, анализ. 

Теория литературы: газель как стихотворный жанр Востока. 

 

Литература периода Казанского ханства 

(1 пол. XV века – 2 пол. XVI века). 

Обзор истории Казанского ханства. Культура. Сведения о поэтах: Умми Камал, 
Мухаммат   Амин,   Шарифи,   Колшариф,   Мухаммедьяр. Стихи и поэмы Кул   Шарифа и 
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 Мухаммедьяра («Төхфәи мәрдан» /«Дар мужей»(1540) и «Нуры содур» / «Свет сердец» 

(1542)).Чтение 1-2 отрывков. Напоминание о поэмах поэта А.Рашита «Сююмбике», 

«Колшариф», «Мухаммадъяр». Многочисленные произведения о Сююмбике. 

 

Литература периода застоя (2 пол. XVIвека – XVIIIвек). 

Обзор литературы XVII– XVIII вв. Возрождение дастанов, баитов: «Сююмбика», 

«Казань». Биография поэтов: М.Кулый, Г.Утыз Имяни. Хикметы Мавлэ Кулыя, марсии Г.Утыз 

Имяни. Сведения о Т.Ялчыгуле. Чтение, анализ, знакомство с научными трудами ученых 

(А.Шарипов и др.). 

Теория литературы: дастаны, баиты. 

3 III.Литература периода просветительства (XIX век) 

 Пробуждение общественной мысли, развитие научных идей, школьного образования и 

художественной литературы. Социально-экономические и политические причины 

общероссийского масштаба. Перестройка системы обучения в татарских медресе. Пробуждение 

национального самосознания татарского народа. 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).XIX век – переход от Средневековья к реалистической литературе. Исторические 

события и их влияние на культуру татарского народа. Сведения о просветителях. Составление 

хрестоматий. Выпуск первой газеты на общетюркском языке «Таржеман» И.Гаспринским. 

Деятельность братьев Хальфиных, Фаесхановых, Ш.Марджани. Творчество суфийских поэтов: 

А.Каргалый, Х.Салихов, Ш.Заки, Г.Чокрый. Качественные изменения в поэзии: Г.Кандалый, 

Б.Ваисов, А.Мухаммет. Творчество поэтесс, Поэт Акмулла. Творчество К.Насыри, Ф.Карими. 

И.Гаспринского. Писатель и артист, родственник Г.Кандалыя Г.Шамуков (его роли, басни). 

Просветительский реализм в литературе. М.Акъегетзадэ, З.Бигиев, Ф.Карими, Ш.Мухаммедов, 

Ф.Халиди. 

Теория литературы: жанр саяхатнаме (путевые заметки), хикаят, марсия, мадхия, 

басня, рубаи, эпистолярный жанр, назира, кисса, обрамленная повесть, ящичная композиция. 
 IV.Литература начала XX века 

 Начало XX века – период ускоренного развития татарской литературы. 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, гисъянист, одиночка, герой, находившийся на перепутье, герой, 

посвятивший себя служению нации, герой в состоянии подавленности и др. Нравственно- 

философские и литературно-эстетические искания авторов, опыты. 

Переход от просветительского к критическому реализму. Обогащение литературы с 

точки зрения литературных направлений и течений. Модернистские течения: импрессионизм, 

символизм. Активизация проблем нации. 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, Дэрдменда, Г.Камала, 

Ф.Амирхана, М.Файзи. 
Обзор литературы. Творчество Г.Тукая «Мәхәббәт» / «Любовь», «Ваксынмыйм»/ «Не 

буду мелочиться», «Кыйтга»/ «Отрывок». Наследие Тукая в литературе, в балетно-оперном 

искусстве. Публицистика Тукая. Художник и скульптор Б.Урманче. Произведения о Тукае. 

Стихи Дардеменда «Каләмгә хитаб» / «Обращение к перу», «Шагыйрьгә» / «Поэту», 

«Кораб» «Корабль». Стихи С.Рамиева «Авыл» /«Деревня», «Пәйгамбәр» / «Пророк», «Уку» / 

«Обучение». 

Г.Ибрагимов. «Яшь йөрәкләр» / «Молодые сердца». Чтение, анализ, Сочинение 

Г.Исхаки. Повесть «Ул әле өйләнмәгән иде» / «Он еще не был женатым». Чтение, 
обсуждение проблем любви, создании семьи, национальные традиции. Сочинение. 
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 Г.Камал. «Бүләк өчен» / «За вознаграждение». Чтение, обсуждение. 

Ф.Әмирхан. «Шәфигулла агай» / «Дядя Шафигулла». Чтение, обсуждение. 

М.Файзи. «Ак калфак» / «Белый калфак». Чтение, анализ. 

 V.Литература 1920-1930 годов 

 Исключение из литературного процесса романтизма и модернистских течений 

(символизм, имажинизм, футуризм и др.), утверждение социалистического реализма как 

основного литературного метода. Произведения, продолжающие традиции предыдущих эпох. 

Произведения, посвященные строительству новой жизни. 

Творчество К.Тинчурина, Х.Такташа, Г.Кутуя. 

К.Тинчурин. «Сүнгән йолдызлар» / «Угасшие звезды». Чтение, анализ. 

Х.Такташ. «Мәхәббәт тәүбәсе» / «Раскаяние в любви». Чтение, обсуждение. Сочинение. 

Г.Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар» / «Неотосланные письма». Чтение, обсуждение. 
 

Минимум литературных произведений, 

предлагаемых для изучения учащимся 

Х класс 

1 Поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф» / «Сказание о Юсуфе» – отрывки. 

2 Поэма С.Сараи «Сөһәйл вә Гөлдерсен» / «Сухейль и Гульдурсун» – отрывки. 

3 Стихотворение Кул Шарифа «И күңел...» / О, душа... ». 

4 М.Колый. Хикмет «Юмартлык бу күңелне рушан кылыр...» / «Щедрость сделает 

душу прекрасной... ». 

5 Ф.Карими. «Ауропа сәяхәтнамәсе» / «Путешествие по Европе» – отрывки. 

6 Роман Г.Ибрагимова «Яшь йөрәкләр» / «Молодые сердца». 

7 Г.Тукай. «Мәхәббәт» / «Любовь», «Ваксынмыйм» / «Не буду мелочиться». 

8 Дардеменд. «Каләмгә хитаб» / «Обращение к перу», «Шагыйрьгә» / «Поэту». 

9 С.Рамиев. «Авыл» / «Деревня», «Уку» / Учение». 

10 Г.Исхаки. «Ул әле өйләнмәгән иде»/ «Он еще не был женат. 

11 Х.Такташ. «Мәхәббәт тәүбәсе» / «Раскаяние в любви» - отрывки. 

12 Ф.Амирхан. «Шәфигулла агай» / «Дядя Шафигулла». 

13 К.Тинчурин. «Сүнгән йолдызлар» / «Угасшие звезды». 

14 Г.Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар» / «Неотосланные письма». 

 
Содержание учебного предмета «Родная русская литература» 

10 класс 

 

15 Проблемно-тематический блок «Личность»: 

16 И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 

17 Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – 

Аркадия Макаровича Долгорукого. 

18 Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

19 А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то и 

найдёшь»). Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

20 И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. 

Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

21 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 

22 А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения 

в комедии. 

23 Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

24 А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма  «Три сестры». 

25 Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции. 

26 Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: 

27 И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 
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28 Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений 

Тургенева и Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. 

29 Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность 

человека. 

30 Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: 

31 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. 

32 В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору 

общества в рассказе. 

33 Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

34 Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. 
Влияние христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

35 Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». 

Рассуждения о смысле существования человечества. 

 

11 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем 

 11 класс 

1 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.Еники, Ф.Хусни. 

М.Джалиль. «Хуш, акыллым» / «Прошай, моя умница», «Кошчык» / «Птенчик». Чтение, 

анализ. 
Ф.Хусни. «Йөзек кашы» / «Перстень». Чтение, анализ, составление тезисов. 

2 II.Литература послевоенного периода (до 1960-х годов) 

 Положительное влияние на литературу полудемократических перемен периода 

«Оттепели». Творчество Х.Туфана. «Кайсыгызның кулы җылы?» / «У кого рука теплая?», «Илдә 

ниләр бар икән?» / «Что происходит на Родине? », «Луиза-а-а-а». 

3 III.Литература 1960–1980-х годов 

 Возвращение литературы к национальным традициям. 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. 

Поиск знаковых особенностей нового общества, новый герой. 
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.Гаташа. Р.Файзуллин. «Яшь чак» 

/Молодость, «Туган ягым» / Родной край. Чтение, анализ. Р.Харис. «Сабантуй». Чтение, 

обсуждение, составление тезисов.Р.Гаташ. «Ирләр булыйк» /Будем мужчинами, «Укытучы» 

/Учитель. Чтение, обсуждение. 

 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. Развитие в реализме: 

типизация пообщественно-классовому принципу поднимается на общечеловеческий уровень. 

Появление литературных произведений, критически оценивающих советскую и постсоветскую 
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 эпоху, создающих образ великих этапов в истории страны через призму противостояния человека 

и общества. 

Творчество А.Гилязева, М.Магдиева, М.Хасанова, М.Хабибуллина, Т.Миннуллина, 

И.Юзеева, Р.Файзуллина, Зульфата, Р.Валиева. 

А.Гилязев. «Йәгез, бер дога» / «Давайте помолимся». Чтение, анализ. 

М.Магдиев. «Бәхилләшү» / «Прощание». Чтение, составление плана, тезисов, обсуждение. 

И.Юзеев «Гашыйклар тавы» / «Гора влюбленных». Чтение и обсуждение. 

И.Юзеев. «Өчәү чыктык ерак юлга» / «Мы втроем отправились в дорогу». Чтение, 

обсуждение. 

М.Хасанов. «Язгы аҗаган» / «Весенняя зарница». Чтение, составление тезисов, 

обсуждение, анализ. 

Т.Миннуллин. «Әлдермештән Әлмәндәр» / «Старик Альмандар из Альдермеша». Чтение, 

анализ. 

М.Хабибуллин. «Кубрат хан». Чтение, составление тезисов. Проектная работа. 

Р.Валиев. «Сююмбикэ». Чтение, анализ. 

Зульфат. «Колын» / «Жеребенок», «Тылсым» / «Волшебство», «Дүрт җыр» / «Четыре 
песни». 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 сознания и бессознательного человека. Активизация 

мифологических, условно-символических образов, раскрытие с их помощью национальной 

проблематики в новой плоскости, изображение национального чувства и самобытности в 

качестве силы, способной противостоять тоталитарной идеологии. 

Творчество З.Хакима, Р.Зайдуллы. 
Мировой литературный процесс. Различные связи между татарской, русской и зарубежной 

литературами. Вечные темы и образы. Переводы стихов тюркских народов: Р.Гаташ, 

Р.Миннулин, Р.Харис и др. 

З.Хаким. З.Хаким. «Телсез күке» / «Немая кукушка». Чтение, обсуждение, анализ. 

Р.Зайдулла. «Битлек» / «Маска». Чтение, анализ. 

 

11 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 
А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности 
саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества человека 

перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 

Христофорова и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как символ 

далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история 

деревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа в военные 

времена, душевная  красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. 

А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность 

людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: 

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 
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А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, 

особенности художественного метода социалистического реализма на примере романа А.Н. 

Островского. 

Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм 

как национальные ценности в повести. 

В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, 

проблема межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы в романе, тема 

внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, 

система пространственных образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения 

природы в лирике Н.М. Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы 

современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, опасность 

для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской 

эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в 

дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической 

цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских 

репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 

Иностранный язык 

 

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 предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» могут быть 

реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего 

общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 
– развитие  способности и готовности к самостоятельному  изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная  коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) 
 

и коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании,   чтении   и   письме.   Предметное    содержание    речи    содержит 

лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение   учебных  предметов «Иностранный язык» и  «Второй 

иностранный  язык»  на  базовом уровне   направлено на     достижение 

обучающимися   порогового уровня иноязычной коммуникативной   компетенции в 

соответствии с  требованиями  к предметным результатам  ФГОС  СОО, достижение 

которых позволяет  выпускникам  самостоятельно общаться  в устной и письменной 
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формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средствокоммуникации, и в 

соответствии с  «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

 

Освоение  учебных  предметов  «Иностранный язык» и  «Второй 

иностранный язык»  на углубленном  уровне направлено  на  достижение 

обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для делового общения в 

рамках выбранного профиля  владения иностранным  языком в соответствии с 

требованиями к предметным   результатам  ФГОС  СОО и «Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, 

соответствует шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – 

документу, принятому   рядом   международных   институтов, 

выдающих соответствующие сертификаты об уровне владения языком. 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» определяют, какими 

компетенциями    необходимо    овладеть    изучающему    язык,     чтобы использовать     его  

в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В  системе «Общеевропейских  компетенций владения иностранным языком» 

уровни освоения языка  описываются  с помощью   дескрипторов,   что позволяет 

составить  точную  и  полноценную характеристику  конкретного уровня. Корреляция 

между   ПООП   СОО  и «Общеевропейскими   компетенциями   владения  иностранным 

языком» позволяет максимально точно и объективно организовывать и контролировать 

освоение обучающимися иностранного языка в соответствии  с международными 

стандартами. Это   дает   возможность выпускникам   продолжать  образование на 

иностранном языке,   полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться 

в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, 

освоивший программу предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

(базовый   уровень),   соответствует  уровню  B1  по  шкале  «Общеевропейских 

компетенций         владения    иностранным    языком».    Выпускник,    освоивший 

программу     предметов      «Иностранный   язык»     и      «Второй     иностранный   язык» 

(углубленный уровень), достигает уровня владения иностранным языком, 

превышающим пороговый. 

 

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.    Диалог/полилог    в     ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

 

Совершенствование  умения формулировать  несложные связные 

высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Использование основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 
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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. Умение предоставлять фактическую информацию. 

 
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 и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 

Чтение 

 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных 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. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты     различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

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. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно 

сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики. 

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. Произношение звуков английского языка без 

выраженного акцента. 
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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. 

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, 

“It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; 

not so … as; either … or; neither … nor. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные  города, 

достопримечательности. Путешествие  по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 
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Изучение  иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного  общения.  Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

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. 

Место учебного предмета «История» 

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 1914–2012 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. 

 
Общая характеристика примерной программы по истории 

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 примерной 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. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета «История» 

(углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 
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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 

образования 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 

результатам 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-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 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское 

сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну 

Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 
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Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской 

империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 

Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. 

Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного 

союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на 

истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 

политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

 
Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и 

кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и 

Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая 

Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана- 

Келлога. 

 
Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: 

Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. 

Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 

Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 

1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 

США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. 

Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие 

стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 

ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к 

войне. 
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«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский 

мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при 

Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо- 

китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры 

в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел 

Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ 

в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

 
Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 

границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская 

борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд- 

лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и 

позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль- 

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение 

в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в 

Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 
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20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль 

СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой 

войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 
Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско- 

югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. 

НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско- 

югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое 

соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских 

отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

 

 
Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально- 

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении 

ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис 

в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно- 

политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя 

политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 



162 
 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с 

СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 

режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад 

Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие 

черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад 

Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции 

и гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор 

пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. 

Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 

Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования 

на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 

конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны 

в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. 

Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 

мире. 

 
История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро- 



163 
 

германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие 

войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной 

системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 

правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 

империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание 

роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа 

его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. 

Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление 

Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства 

и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра 

и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 
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Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на 

Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество 

в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в 

Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 

жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и 

спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

 
Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921–1928 

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). 
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Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 

гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина 

и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные 

«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба 

с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели 

и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально - 

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 
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(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 

летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного 

труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 

годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х 

гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 

Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке 

в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 

изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 

Финляндией. 

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. 
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Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления 

врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной 

перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 

Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом– 

осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье 

в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё 

для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 

тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные 

меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв 

к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. 

Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные 

связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 
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Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 

1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. 

Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 

1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в 

июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их 

размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. 

Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 

разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного 

мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 
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«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 

Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

 
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция 

на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных 

народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от 

власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 

Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 

Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский 

кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 
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негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 

Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

 
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной 

модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

 
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 
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государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 

подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 

Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные 

выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 

лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 

роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново- 

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап 

в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 
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создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 

на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 

СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

 
Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в 

регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992– 

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико- 

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) 

и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и 

его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 

реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 
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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. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

 
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое 

развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый 

облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. 

Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 
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конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения 

с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 

двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления 

политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000–2012 гг. 

История. Россия до 1914 г. 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно- 

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по 

российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и 

фальсификации истории России. 

 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. 

 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские 

общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Cоседи восточных славян. 

 
Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского 

государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй 

ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 

русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения 

ранней русской культуры. 

 
Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 
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Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический 

уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

 
Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах 

объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 

строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие 

местных художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

 
Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, 

культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская православная 

церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. 

Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях. 

 
Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние 

на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война 

в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. Падение Византии и установление автокефалии 

Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. 

«Москва — Третий Рим». Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

 
Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 
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1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее 

итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания 

(И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах. 

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

 
Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 

страны. Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного 

строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: 

причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством 

С. Разина. 

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования 

Петра I. 

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) 
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реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. 

Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус 

народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти 

XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской 

эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725– 

1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя 

политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг. 

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II 

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление 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. 
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Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский 

мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную 

мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход 

русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в 

европейской политике в 1813–1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III 

Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые 

железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. 

Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин 

и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно- 

социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский 

утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: 

причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя 

(В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, 

Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и 

университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). 

Золотой век русской литературы: 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. 



179 
 

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и 

предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. 

Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные 

районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение 

основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на 

рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало 

царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль 

России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика 

России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных 

отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, 

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, 

возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Российская империя в начале XX в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в 

мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: 

социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 
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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. 

Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

География 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции 

по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. 

География формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира. 

Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и 

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; формирование умения применять 

полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в 

измененной, нестандартной ситуации. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет 

сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, моделировать и 

проектировать территориальные взаимодействия различных географических явлений и 

процессов. 
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Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в 

которых предмет может изучаться. 

Примерна 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. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

 
Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения 

(половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское население). 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и 

занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

 
Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 

Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и 

развития Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и 

регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации 

(региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и 

проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

 
Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
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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. 

 
Углубленный уровень 

География в современном мире 

География в системе естественно-научных и гуманитарных знаний. История географии как 

науки. Основные теории и концепции современной географии. Значение географической 

науки для современного общества. Методы географической науки (описательный, 

сравнительно-географический, картографический, статистический, полевой, 

математический, моделирования, районирования, аэрокосмический, геоинформационный). 

Целостность географического пространства. Географические оболочки. Ноосфера. 

Географическая картина мира. Пространственная дифференциация объектов и явлений. 

Основные подходы к районированию территории. Территориальные системы. Иерархия 

природно-хозяйственных систем. Пространственные модели в географии. 

Геоинформационные системы. Географические прогнозы. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. 

 
Физическая география 

Физическая география. Дисциплины, входящие в физическую географию: геоморфология, 

метеорология и климатология, науки о природных водах (гидрология, океанология, 

гидрогеология, гляциология), геокриология (мерзлотоведение), почвоведение, 

биогеография, фенология. 

Географические объекты, процессы и явления. Физико-географическая дифференциация. 

Важнейшие факторы физико-географической дифференциации (суммарная солнечная 

радиация, атмосферные осадки). 

Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. Геологическая 

хронология. Этапы геологической истории земной коры. Тектоника литосферных плит. 

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, 

экологические. Эндогенные и экзогенные процессы и рельеф. Антропогенный фактор 

рельефообразования. 

Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства. 

Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации. Физико- 

географическое районирование. Природно-антропогенные комплексы. Природно- 

антропогенные комплексы разного ранга. 

Катастрофические и неблагоприятные природные процессы. География природного риска. 

 
Социально-экономическая география мира 

Экономическая и социальная география. Дисциплины, входящие в социально- 

экономическую географию (география населения, география мирового хозяйства, география 

сельского хозяйства, география промышленности, география сферы обслуживания, 

география внешнеэкономических связей, в том числе география внешней торговли, 

география транспорта, региональная экономическая география, политическая география 

география культуры (культурная география). Представление о геополитике, геоэкономике, 

географии потребления). 



183 
 

Экономико-географическое положение. Методы оценки экономико-географического 

положения. 

Природные условия жизни общества. Теории географического детерминизма. Природно- 

ресурсный потенциал территории. Виды природных ресурсов. Природопользование. 

Рациональное и нерациональное использование природных ресурсов. Изменение значения 

отдельных ресурсов на различных исторических этапах. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. Обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий. 

География населения. Расселение человека по планете. Численность, воспроизводство, 

динамика изменения численности населения. Демографический переход. Демографическая 

политика. Демографические кризисы. Размещение и плотность населения. Факторы, 

влияющие на размещение и плотность населения. Состав и структура населения 

(половозрастной, этнический, религиозный составы, городское и сельское население). 

География религий. Этногеография. Основные очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. Миграции населения. География рынка труда и занятости. Расселение 

населения. Сельское и городское расселение. Урбанизация. Геоурбанистика. 

География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. Географическое разделение труда. Развитие географического разделения труда. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Факторы 

размещения производства. Изменение отраслевой структуры. Развитие сферы услуг. 

География внешнеэкономических связей. Международные экономические отношения. 

Мировой рынок товаров и услуг. Особые экономические зоны. Международные 

организации (интеграционные экономические союзы). Транснациональные корпорации. 

Географические аспекты глобализации. 

География транспорта. Основные преимущества различных видов транспорта. 

Транспортная инфраструктура. Мировая транспортная система. Транспорт и окружающая 

среда. 

География мировой торговли. Пространственная структура мировой торговли. Основные 

направления оборота наиболее важных товаров и услуг. 

Региональная экономическая география. Определение специализации отдельных стран и 

районов. Комплексная географическая характеристика крупнейших стран и регионов мира. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, инфраструктуры, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны- 

экспортеры основных видов продукции. 

Политическая география и геополитика. Территориально-политическая организация 

общества. Формирование мирового геополитического пространства. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Особенности географии 

экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

 

Геоэкология 

Окружающая среда как геосистема. Экологические процессы. Динамика развития 

важнейших экологических процессов. Антропогенное воздействие. Особенности 

воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Состояние 

окружающей среды в зависимости от степени и характера антропогенного воздействия. 

Экологический кризис, экологическая катастрофа. Региональные и глобальные изменения 
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географической среды в результате деятельности человека. Роль географии в решении 

геоэкологических проблем. Особо охраняемые природные территории. Концепция 

устойчивого развития. 

Примерный перечень практических работ 

Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 

ресурсов. 

Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив 

развития альтернативной энергетики. 

Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

Характеристика политико-географического положения страны. 

Характеристика экономико-географического положения страны. 

Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты мира. 

Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям мира. 

Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий. 

Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, Китай, 

Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 

нематериальной сферы. 

Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении труда. 

Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, города. 

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Анализ международных экономических связей страны. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических, политических, культурных и 

научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 

Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества. 

Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 

Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на картосхеме. 

Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

картосхем. 
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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). 

Примерная 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. 

Примерная программа учебного предмета «Экономика» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего общего 

образования являются: 

– 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; формирование 

уважительного отношения к чужой собственности; 

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

– формирование 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; 

– овладение 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; 

– формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Экономика» для 

углубленного уровня среднего общего образования являются: 
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– формирование у обучающихся представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического 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 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические 

блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы экономических 

систем. Собственность. 

 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов 

семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия 

введения фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность 

предложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. 

Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. 

Издержки, выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Основные принципы менеджмента. Основные 

элементы маркетинга. Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной 

конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

 

Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования 

степени социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Налоги. Виды налогов. Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт. 

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный 

рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. Вклады. 

Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. Социальные 

последствия инфляции. 
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Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение 

руда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты. 

Государственная политика в области международной торговли. Международные 

экономические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности 

современной экономики России. 

 

Углубленный 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. Абсолютные и сравнительные преимущества. 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. 

Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары 

роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. 

Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное 

предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, 

равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые 

издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные переменные 

издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. 

Максимизация прибыли. 

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. Реклама. Бизнес-план. 

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. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. 

Дисконтирование. 

 
Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и 
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государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика 

Банка России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных 

счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

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 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая валютная 

система. Международные расчеты. Платежный баланс. Международные экономические 

организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 

России. 

 

Право 

 
Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно- 

смысловой 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. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 

правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности. 

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. 

Примерная 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. 

Примерная программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 
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Базовый уровень 

Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства: 

формы правления, формы государственного устройства, политический режим. Признаки 

права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, 

структура и виды правовых норм. Система российского права. Субъекты и объекты 

правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Законность и 

правопорядок. Понятие правосознания. Опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. 

Правонарушения и юридическая ответственность. 

 
Конституционное право 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 

принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система 

органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Структура 

судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Понятие, система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система органов местного 

самоуправления. 

Права человека 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и гражданина. 

Классификация прав человека: гражданские права, политические права, экономические 

права, социальные права, культурные права. Право на благоприятную окружающую среду. 

Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав 

человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Основные 

принципы международного гуманитарного права. 

 
Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: 

понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Право собственности. Обязательственное право. 

Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения 

договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. Наследование. Понятие завещания. 

Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Условия 

привлечения к ответственности в гражданском праве. Семейное право. Источники 

семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Брачный 

договор. Права и обязанности членов семьи. Ответственность родителей по воспитанию 

детей. Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Порядок приема на работу. Трудовой договор. Виды рабочего 

времени. Время отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Охрана труда. Виды трудовых споров. Дисциплинарная 
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ответственность. Административное право. Источники административного права. 

Административное правонарушение и административная ответственность. 

Административные наказания. Уголовное право. источники уголовного права. Действие 

уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная 

ответственность. Принципы уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. Виды 

налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

 
Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный процесс. Уголовное 

процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд 

присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об 

административных правонарушениях. Основные виды юридических профессий. 

 
Углубленный уровень 

Теория государства и права 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности 

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. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные 

нормы. Структура и классификация правовых норм. Система российского права. 

Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования права. 

Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. 

Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. 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. Виды конституций. 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. 

Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. 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 
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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. Принципы и виды 

правотворчества. 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. Сферы деятельности органов 

местного самоуправления. 

 
Международное право 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного 

права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров. 

Источники и основания международно-правовой ответственности. 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. Международный Комитет Красного Креста. Участники 

вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. 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. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. 

Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав 

потребителей. Непреодолимая сила. 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 
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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. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура 

банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. 

Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. 

Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и 

обязанности участников образовательного процесса. 

 
Основы российского судопроизводства 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное 

право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях. Юридические профессии: 

судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 

деятельности юриста. 

Обществознание 

 
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с 

комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в 

вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения 

различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, 

правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не 

односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход 

способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного 

изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком 

теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что 

позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в 

области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие 

выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации 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; 



193 
 

– 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 

культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость 

в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного 

познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. 

Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 

ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления 

развития образования. Функции образования как социального института. Общественная 

значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

 
Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 
Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 
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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 лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая 

психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Особенности политического процесса в России. 
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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. 

 

Россия в мире1 

 
Программа учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также с учетом основных подходов 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

Место учебного предмета «Россия в мире» 

Предмет «Россия в мире» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах. 

Предмет «Россия в мире» изучается на базовом уровне и включает в себя обязательный 

учебный курс «Россия в мире» («История России в мировом контексте»), а также 

возможные элективные курсы, разработанные в его развитие по выбору образовательной 

организации. 

Общая характеристика 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, целью реализации примерной программы учебного предмета 

«Россия в мире» на базовом уровне среднего общего образования является достижение 

обучающимися результатов изучения предмета «Россия в мире» в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 
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Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «Россия в 

мире» (базовый уровень) являются: 

– формирование представлений о России в разные исторические периоды на 

основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

– формирование знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира 

в контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

– формирование взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

– формирование представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма 

в мире; 

– формирование умений использования широкого спектра социально- 

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

– формирование умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

– формирование способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

– формирование представлений об особенностях современного глобального 

общества, об информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

– формирование умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 

для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

 

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. 
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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. 

Войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. Предпосылки 

возникновения древних империй. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический 

мир; Рим и варвары). 

Древнейшая история нашей Родины: первые города и государства. 

 
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. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Образование государства Русь 

и роль норманнского фактора в этом процессе. 

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. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности 

европейской средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в 

эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV–XV вв. 
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Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, 

экономические, социально-психологические предпосылки процесса модернизации. 

Особенности российского Средневековья: дискуссионные проблемы. Государство и 

общество на Руси в контексте европейской истории. Русь удельная: формирование 

различных социально-политических моделей развития русского государства и общества. 

Борьба Руси с внешними вызовами. Монгольская империя, Золотая Орда, русские земли: 

проблема взаимовлияния. Особенности процесса объединения русских земель. 

Альтернативные варианты развития России в конце XIV – XV веке. Социально- 

экономическое развитие России. Россия в средневековом мире. Роль Ивана IV Грозного в 

российской истории: реформы и их цена 

Человек в древности и Средневековье. 

 
Новое время 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Историческая карта 

Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному 

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. 

Дискуссии об особенностях перехода Россия к Новому времени. Специфика социально- 

экономического развития России в Новое время. Феномен российского самодержавия. 

Попытки ограничения власти царя в период Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, 

причины их неудач. Церковь, общество, государство в России XVII–XVIII вв. Россия в 

системе международных отношений. Дискуссии о причинах и последствиях присоединения 

Украины к России. Причины, особенности, последствия и цена преобразований Петра I в 

исторической науке. Россия – великая европейская держава. 

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. Философско- 

мировоззренческие 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. Начало становления индустриального общества в России. 

Особенности промышленного переворота. 

Классовая социальная структура общества в Европе и России в XIX в. Буржуа и пролетарии. 

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды 
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обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности 

и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера демографических 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. 

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному обществу 

(«эшелонах модернизации»), специфике этих процессов в России. 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. Изменение 

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. 

Российская власть и общество в XIX в.: поиск оптимальной модели общественного 

развития. Империя и народы. «Великие реформы» в России 1860–1870-х гг. и их значение. 

Особенности экономического и социального развития России в условиях ускорения 

модернизации. Предпосылки революционного изменения общественного строя. Российские 

реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия, итоги. 

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. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

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. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 
 

В   соответствии   с   принятой   Концепцией   развития    математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, 

следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка     которых     достаточна     для     продолжения     образования     в     различных 
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направлениях   и    для    практической    деятельности,    включая    преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных технологий 

и др.»; 

– «в   основном   общем   и   среднем   общем   образовании    необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню 

подготовки в сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

 
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 
математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования. 

На базовом уровне: 

 

– Выпускник       научится       в     10–11-м      классах:       для     использования 

в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения   возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования 

в образовательном  процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной 

программы как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, 

входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской 

Федерации, так и с возможным 

 
использованием иных источников учебной информации (учебно-методические пособия, 
образовательные порталы и сайты и др.) 

 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений   в   повседневной   жизни   и 

возможности   успешного   продолжения   образования   по   специальностям,   не связанным 

с прикладным использованием математики. Внутри этого уровня выделяются две 

различные программы: компенсирующая базовая и основная базовая. 

Компенсирующая   базовая    программа    содержит    расширенный    блок 

повторения и предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания 

основной школы не имеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов 

алгебры   и начал математического   анализа, геометрии, статистики и 

теории вероятностей по программе средней (полной) 

общеобразовательной школы. 

Программа   по   математике   на   базовом   уровне   предназначена    для 

обучающихся средней школы, не испытывавших серьезных затруднений   на 

предыдущего уровня обучения. 
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Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с 

тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в   дальнейшем 

при необходимости изучать математику для профессионального применения. 

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы 

раздел «Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также 

 

сведения из логики, комбинаторики и теорииграфов, значительно 

варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико- 

ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставили 

перед собой, – создать примерные программы, где есть место применению 

математических знаний в жизни. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности 

утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, 

формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В зависимости 

от уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению работать по 

алгоритму,   методам   поиска   алгоритма   и определению границ 

применимости    алгоритмов.  Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию 

пространственных представлений и графических методов, чем к формальному 

описанию стереометрических фактов. 

 
Базовый уровень 

 

Компенсирующая базовая программа Алгебра и 

начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые,   арифметические действия. 

Числа и десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки 

делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. 

Решение        арифметических задач      практического 

содержания. 

Целые числа. Модуль числа и его свойства. 
 

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. 

Решение практических задач на прикидку и оценку. 

Проценты.    Решение    задач    практического    содержания    на    части    и 

проценты. Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. 

Стандартный вид числа. 

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения. Квадратный 

корень. Изображение числа на числовой прямой. 

Приближенное значение иррациональных чисел. 
 

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень 

уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений. 

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые 

неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их 
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системы. Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков. 

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. 

График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой 

коэффициент прямой. 

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной   функции. 

 
график функции y  x . График функции y  . 

x 
 

Нули   функции, промежутки  знакопостоянства,  монотонность 

(возрастание  или убывание)  на числовом промежутке. Наибольшее и 

наименьшее значение  функции. Периодические функции и наименьший период. 

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, 

косинуса, тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. 

Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

 

Графики тригонометрических функций y  cos x, y  sin x, y  tgx . 

 

Решение    простейших    тригонометрических    уравнений с помощью 

тригонометрической окружности. 

Понятие   степени   с   действительным   показателем.   Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее график. 

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. 

Простейшие логарифмические   уравнения   и   неравенства.   Логарифмическая функция и 

ее график. 

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения. 

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как 

тангенс угла наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. 

Производные многочленов. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 

на точки экстремума с помощью производной. Наглядная 

интерпретация. 
Понятие   первообразной функции.   Физический смысл первообразной. Понятие 

об интеграле как площади под графиком функции. 

 
 

Геометрия 
 

 
фигур. 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади 

 

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. Треугольники. Виды 

треугольников: остроугольные, тупоугольные, 

прямоугольные. Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника. 

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. Решение 

задач на клетчатой бумаге. 

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства 

равнобедренного треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

 

Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Применение теорем синусов и косинусов. 

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция 
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и их свойства. Средняя линия треугольника и трапеции. 

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный 

многоугольник. 

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы. Сумма 

внутренних углов треугольника и четырехугольника. Соотношения в квадрате и 

равностороннем треугольнике. 

Диагонали многоугольника. 

 
Подобные треугольники в простейших случаях. 

 

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. Окружность и 

круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь 

круга. Число . Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. 

Касательная к окружности и ее свойство. 

Куб. Соотношения в кубе. Тетраэдр, 

правильный тетраэдр. 

Правильная пирамида и призма. Прямая призма. Изображение 

некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. Задачи на 

вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы 

Пифагора. 

 
Развертка прямоугольного параллелепипеда. Конус, 

цилиндр, шар и сфера. 

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости. 

 

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на 

 

нахождение геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, 

конуса, шара. 

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей 

и объемов подобных фигур. 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример. 

Множество. Перебор вариантов. 

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы. 
 

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Примеры изменчивых величин. 

Частота  и вероятность события.  Случайный выбор. Вычисление 

вероятностей событий в опытах с равновозможными  элементарными 

событиями. 

Независимые события. Формула сложения вероятностей. 

 
Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры 

нормального распределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 

 
 

Основная базовая программа 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 
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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. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое 
тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для 

 
углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. ( 0, , , , рад). Формулы сложения 

6 4 3 2 
 

тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента.. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и 

нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции y  cos x, y  sin x, y  tgx .   Функция y  ctgx . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус,  арктангенс числа. Арккотангенс числа. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

 

 
Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 

свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. Метод 

интервалов для решения неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг   вдоль   координатных   осей, 

растяжение   и   сжатие,   отражение    относительно    координатных    осей. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и 

неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 
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Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная  функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический  смысл производной.  Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

 
Понятие о непрерывных функциях.   Точки   экстремума   (максимума   и 

минимума).   Исследование   элементарных    функций    на    точки    экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков 

функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные  элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью 

интеграла. 

 
 

Геометрия 

 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в 

 

задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием 

 

теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных 

с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин   и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия.   Фигуры   и   их изображения   (куб,   пирамида, призма). 

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы   стереометрии   и следствия 
из них. Взаимное расположение прямых   и плоскостей в 

пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в  пространстве. 

Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры 

на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

 

Многогранники. Параллелепипед.  Свойства  прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема  Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 

Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и 

пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление   об   усеченном    конусе,    сечения    конуса    (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 
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Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об 

объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. 

Объем шара. 

 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная 

симметрия, симметрия относительно плоскости,  поворот. Свойства 

движений. Применение движений при решении задач. 

Векторы   и   координаты   в   пространстве.   Сумма   векторов,   умножение вектора 

на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 

произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным 

векторам.    Скалярное    произведение    векторов    в    координатах.    Применение 

векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 
 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением   комбинаторики.   Решение 

задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы 

сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева 

вероятностей, формулы Бернулли. 

 
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. 

Дискретные случайные величины  и распределения. Независимые 

случайные величины.  Распределение  суммы и  произведения независимых случайных 

величин. 

Математическое ожидание  и дисперсия случайной величины. 

Математическое ожидание и дисперсия суммы  случайных  величин. 
Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

 
Понятие  о нормальном распределении. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных  величин, подчиненных нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева.  Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный   метод   измерения вероятностей.  Роль   закона больших чисел в науке, 
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природе и обществе. 
Ковариация двух случайных величин.  Понятие  о коэффициенте 

корреляции. Совместные  наблюдения  двух случайных величин. Выборочный 

коэффициент корреляции. 

 
Информатика 

 
 

Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

требованиями   к    результатам    освоения    основной    образовательной программы . В 

ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

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. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и 

вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики,   теории   множеств   и   математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные   формы:   дизъюнктивная   и   конъюнктивная   нормальная форма. 

Дискретные объекты 

 

Решение  алгоритмических  задач,  связанных с анализом  графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического   графа; определения   количества  различных  путей  между 

вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира. Бинарное дерево. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 
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Записьалгоритмических 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: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

 

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго 

по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и 

вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

 

Постановка задачи сортировки. 

 
Анализ алгоритмов 

 

Определение возможных   результатов   работы   простейших   алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных 

данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

 

Представление    результатов    моделирования    в    виде,    удобном     для 

восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий)   для   проведения   компьютерного   эксперимента   в    учебной 

деятельности. 

 
 

Использование программных систем и сервисов 
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Компьютер – универсальное устройство обработки данных Программная и 

аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные  системы.  Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства 

и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и  компьютерных систем. 

 

Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных 

устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе 

с использованием интернет-сервисов,  облачных технологий и 

мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы,  используемые 

в соответствии  с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской 

Федерации в области программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного   рабочего   места   в   соответствии    с    целями    его 

использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, 

научная публикация. Реферат и аннотация. 

Оформление списка литературы. 

 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием 

сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и 

 

распознавания устной речи. 

 

Работа с аудиовизуальными данными 

 

Создание         и      преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т.   д.).   Обработка 

изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование    мультимедийных    онлайн-сервисов     для     разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового 
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материала в сети. 

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 

 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного  проектирования.  Создание чертежей 

типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 

 

Принципы     построения     и     редактирования     трехмерных     моделей. 
Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

 
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение Машинное обучение – 

решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект. 

 
 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа 

в 

 

информационном пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 
 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и 

гостиниц и т.п. 

Социальная информатика 

 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 
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Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. 

Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность 

 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 

 

защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная 

подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

 
Физика 

 
 

Примерная 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. 

 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на 

базовом и углубленном уровнях. 

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. 
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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. 

Примерная   программа   составлена   на    основе    модульного    принципа 

построения учебного   материала.   Количество   часов   на   изучение   учебного предмета 

и классы, в которых предмет может изучаться, относятся к компетенции 

образовательной организации. 

 

Примерная 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   материальной   точки   и    системы.    Изменение    и    сохранение 

импульса. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент 

силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны. 

 

 
 

Молекулярная физика и термодинамика 

 
Молекулярно-кинетическая  теория  (МКТ)  строения   вещества   и  ее 

экспериментальные доказательства.  Абсолютная температура  как мера  средней 

кинетической  энергии теплового   движения  частиц вещества. Модель 

идеального газа.  Давление газа. Уравнение  состояния    идеального   газа. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача как способы изменения 
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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. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

 
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

 

Основы специальной теории относительности 

 
Инвариантность модуля  скорости  света  в вакууме. Принцип 

относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия 

покоя. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления 

ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Строение Вселенной 
 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

 
Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор 

учителя) 

Прямые измерения: 
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– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или 

компьютера с датчиками; 

– сравнение масс (по взаимодействию); – 

измерение сил в механике; 

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; –оценка 

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 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; 
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– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); – 

исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и оценка 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. 

 

Химия 

 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 



216 
 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением 

основными понятиями химии,  научными фактами, законами,  теориями, 
применением полученных знаний при решении практических задач. 

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. 

Примерная 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 в примерных учебных  программах выделены элементы 

содержания,  относящиеся  к результатам, которым обучающиеся   «получат 

возможность научиться». 

Примерная 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 
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Появление   и   развитие   органической   химии    как    науки.    Предмет 

органической   химии.   Место   и   значение   органической   химии   в   системе 

естественных наук. 

Химическое строение   как   порядок   соединения   атомов   в   молекуле 

 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. 

Кратность   химической   связи.   Зависимость   свойств   веществ    от   химического 

строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие 

о функциональной группе. Принципы классификации органических 

соединений.   Систематическая    международная    номенклатура    и    принципы 

образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 

свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения 

функциональных  производных углеводородов,   горения. 

Полимеризация  этилена как основное направление его использования. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического  производства. 

Применение этилена. 

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 
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метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин   как 

представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 

Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь   (ацетальдегид)   как 

представители предельных          альдегидов.          Качественные реакции 

на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», 

взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение   для   обнаружения 

предельных    альдегидов    в    промышленных    сточных    водах.     Токсичность 

альдегидов. 

Применение формальдегида и ацетальдегида. 
 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): 

реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как 

подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция 

этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. 

Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших 

карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание 

растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. 

Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших 

карбоновых кислот. Мылá   как   соли   высших карбоновых кислот. Моющие свойства 

мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза 

как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и 

целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы 

(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав   и   номенклатура.   Аминокислоты   как 

амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-

аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как 

 

природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 

 

белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) 

реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

 
 

Теоретические основы химии 

 
Строение  вещества.  Современная модель строения   атома. Электронная 

конфигурация  атома. Основное и возбужденные состояния  атомов. 

Классификация химических  элементов  (s-,  p-, d-элементы).  Особенности строения 
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энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов   и   их 

соединений   по   периодам   и   группам.   Электронная   природа химической связи. 

Электроотрицательность.       Виды    химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 

решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные   и   гетерогенные   реакции.   Скорость реакции, 

ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, 

концентрации   реагирующих веществ,  температуры,    площади 

реакционной  поверхности, наличия  катализатора. Роль катализаторов  в  природе  и 

промышленном   производстве.  Обратимость   реакций. Химическое равновесие   и его 

смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов 

реакции, давление, температура) для создания  оптимальных условий  протекания 

химических процессов. Дисперсные  системы.  Понятие  о  коллоидах  (золи, гели). 

Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH   раствора как показатель 

кислотности среды. Гидролиз солей. Значение 

 

гидролиза в биологических обменных процессах. Окислительно- 

 

восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых 

веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: 

водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия 

металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз 

растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

 
 

Химия и жизнь 

 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 

познания. 

Химия   и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины,  гормоны, 

минеральные  воды.  Проблемы,  связанные  с применением лекарственных 

препаратов. Вредные привычки  и  факторы, разрушающие здоровье  (курение, 

употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы 

пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими   и   токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей 

среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 
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Альтернативные источники энергии. 

 

Химия   в    строительстве.    Цемент.    Бетон.    Подбор    оптимальных 

строительных материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы,   почвы,   атмосферы,   флоры   и   фауны   от 

химического загрязнения. 

 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): Качественное 
определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. 

 

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических 

веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. Решение 

экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ. 

 
Идентификация неорганических соединений. 

 

Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». Решение 

экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 
неорганических соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. Получение 

уксусной кислоты и изучение ее свойств. Гидролиз жиров. 

Изготовление мыла ручной работы. 

Химия косметических средств. 

Исследование свойств белков. Основы 

пищевой химии. Исследование пищевых 

добавок. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного эфира. 

Гидролиз углеводов. 

Устранение временной жесткости воды. 
 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Исследование влияния 

различных факторов на скорость химической 

реакции. 

 

Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом 

титрования. 

 

Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 
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занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического   сознания; 

ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает 

условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных        и информационных компетенций. 
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 и оценивать 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. 

Примерная 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. 

Предлагаемая примерная 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 комплекс наук о живой природе 

 
Биология  как комплексная наука, методы  научного познания, 

используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в 

формировании современной научной  картины  мира, практическое  значение 
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биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

 
Структурные и функциональные основы жизни 

 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

 
АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в   становлении 

современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные 

части и органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

Жизнедеятельность  клетки. Пластический  обмен. Фотосинтез, 

хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код.  Ген, геном. Геномика. 

Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки. 

 

Организм 

 

Организм — единое целое. 

 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ   на   эмбриональное развитие человека. Жизненные 

циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека.   Наследственные   заболевания   человека   и   их 

предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее 

направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

 

Теория эволюции 

 

Развитие   эволюционных   идей,   эволюционная   теория   Ч.   Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция   и    макроэволюция.    Вид,    его критерии. Популяция 
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– элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. 

 

Развитие жизни на Земле 

 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

 
Организмы и окружающая среда 

 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. 

Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость    и    динамика    экосистем.    Последствия    влияния деятельности человека 

на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура        биосферы.        Закономерности         существования         биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере. 

 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 

устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 
 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических 

объектов. 

Техника микроскопирования. 

 
Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. Изучение 

движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 
 

Изучение        ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 
 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. Изучение 
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стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

 
Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 
 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

 
Сравнение видов по морфологическому критерию. 

 
Описание приспособленности организма и ее относительного характера. Выявление 

приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов. 

 
Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. Методы 

измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. Оценка 

антропогенных изменений в природе. 

 

Физическая культура 

 

Примерная    программа    учебного    предмета     «Физическая     культура» 

адресуется создателям рабочих программ с целью сохранения ими единого 

образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями 

образования. 

Примерная   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 физическойкультуры в организации 
здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретение 
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компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Учебный       предмет       «Физическая       культура»       должен      изучаться 

на межпредметной основе практически со всеми предметными 

областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 

 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма 
и повышению работоспособности:   гимнастика   при 

занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

 
Государственные требования к уровню физической подготовленности 

 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 
 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные   фитнес-программы,    направленные    на    достижение    и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно 

необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально  ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

 
Совершенствование техники   упражнений   базовых   видов  спорта: 

акробатические и гимнастические  комбинации (на спортивных снарядах);  бег на 

короткие,  средние  и длинные дистанции; прыжки в длину и  высоту с разбега; 

метание гранаты;   передвижение  на  лыжах;  плавание; технические   приемы и 

командно-тактические  действия  в  командных  (игровых)  видах; техническая и 

тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 



226 
 

Прикладная физическая  подготовка: полосы препятствий; кросс по 

пересеченной местности с  элементами  спортивного ориентирования; 

прикладное плавание. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в        различных областях межгосударственного 

и межрегионального взаимодействия требуют формирования у 

обучающихся компетенции    в    области    личной    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 примерной программы учебного предмета «Основы 

безопасности         жизнедеятельности» является формирование 

у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в современном 

мире, получение    им начальных знаний в областиобороны 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». 

Примерная программа определяет содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 

возрастным особенностям обучающихся и учитывают 

возможность освоения ими теоретической и практической деятельности, что является 

важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание представлено в 

девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 
экологической безопасностью и охраной окружающей среды, 

безопасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных 

молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения   Российской   Федерации   от   опасных   и 

чрезвычайных ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль        «Основы        противодействия экстремизму,        терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации» раскрывает вопросы, 

связанные с противодействием экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 
жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

раскрывает вопросы, связанные с оказанием первой  помощи, санитарно- 

эпидемиологическим  благополучием  населения и профилактикой 

инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с 

состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и 

источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль      «Правовые       основы       военной       службы»       включает       вопросы 
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обеспечения прав, определения   и   соблюдения   обязанностей   гражданина   до призыва, 

во время призыва и прохождения военной службы, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 
огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно- 

профессиональной деятельности гражданина. 

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. 

Примерная  программа  учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  предполагает получение  знаний  через  практическую 

деятельность и способствует формированию  у обучающихся умений безопасно 

использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других предметных 

 
областей, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать 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 
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выбранного    профиля        и индивидуальной траектории образования. 

 

Базовый уровень 

 

Основы комплексной безопасности 

 

Экологическая безопасность и охрана   окружающей   среды.   Влияние 

экологической   безопасности   на    национальную    безопасность    РФ.    Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. 

Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. 

Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства 

индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность   на транспорте. Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, 

на     воздушном и    водном   транспорте. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности 

дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров   и   водителей   транспортных   средств:   мопедов,    мотоциклов, 

легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. Явные и 

скрытые опасности       современных       молодежных        хобби. 

Последствия и ответственность. 

 

Защита    населения    Российской    Федерации     от     опасных     и 

чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Составляющие государственной системы по    защите   населения    от   опасных 

и чрезвычайных   ситуаций.   Основные направления   деятельности   государства   по 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, 

и опасности и чрезвычайные ситуации,   возникающие при   ведении военных действий 

или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в 

условиях опасных   и   чрезвычайных   ситуаций   природного,   техногенного   и 

социального характера и в условиях 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 



229 
 

наркотизму:  основы  законодательства Российской Федерации в  области 

противодействия   экстремизму, терроризму  и  наркотизму;  органы 

исполнительной   власти,  осуществляющие противодействие    экстремизму, 

терроризму и  наркотизму в  Российской Федерации; права  и  ответственность 

гражданина в области противодействия экстремизму,  терроризму  и  наркотизму в 

Российской Федерации. 

Способы  противодействия    вовлечению   в  экстремистскую  и 

террористическую деятельность, распространению и  употреблению 

наркотических средств. Правила  и рекомендации  безопасного поведения при 

установлении уровней  террористической опасности  и  угрозе совершения 

террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

 
Основы законодательства Российской Федерации в области 

формирования здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой 

помощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы 

оказания первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

Основы  законодательства  Российской Федерации в  сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия   населения.  Права, обязанности  и 

ответственность   гражданина в сфере   санитарно-эпидемиологического 

благополучия   населения. Основные  инфекционные   заболевания  и их 

профилактика. Правила поведения   в случае возникновения эпидемии. 

 

Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 

санитарного назначения. 

Основы обороны государства 

 

Состояние     и      тенденции      развития      современного      мира      и      России. 

Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторыи 

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 
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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 военно-учебных 

заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 

 

образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 

поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования (далее – Программа) построена на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде. 
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Программа обеспечивает: 

 достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО; 

 формирование уклада жизни МБОУ «АксубаевскаяСОШ №2», учитывающего 

историко-культурную  и  этническую специфику  региона,  в  котором 

находится МБОУ «Аксубаевская СОШ №2», а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся, особенности   их   социального 

взаимодействия  вне МБОУ   «Аксубаевская СОШ №2», характера профессиональных 

предпочтений. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 
социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в МБОУ 

«Аксубаевская СОШ №2»; 
8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего 

общего   образования   и   включает   образовательные   программы, ориентированные на 

достижение   личностных,  предметных и 

метапредметных результатов, в том числе программу воспитания  и 

социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно- 

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  основной 

образовательной  программы среднего общего образования являются 

содержательной и  критериальной  основой  для разработки программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
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Целью духовно-нравственного развития, воспитания   и   социализации 

обучающихся          является воспитание          высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою 

личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации,          подготовленного к жизненному 

самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания 

и       социализации     обучающихся является подготовка 

обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с 

искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося  в  процессы самопознания, 

самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях,  интересах,  ограничениях  с  запросами  и  требованиями 

окружающих людей,  общества, государства;  помощь   в  личностном 

самоопределении,  проектировании  индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными,  регулятивными и 

коммуникативными  компетенциями, обеспечивающими   ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в 

процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

 
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации 

 
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку 

к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению    и    самосовершенствованию    (включает    подготовку     к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

 трудовых        и      социально-экономических отношений (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного   развития,   воспитания   и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 
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Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

 «Российская Федерация — Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

 

 «Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

 «В  Российской Федерации признаются и защищаются  равным образом 

частная, государственная,  муниципальная и иные формы 

собственности» (Гл. I, ст. 8); 

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и   нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление 

прав и свобод   человека   и   гражданина   не должно нарушать права и свободы других 

лиц» (Гл. I, ст. 17). 

 Базовые   национальные ценности  российского общества 

применительно к системе образования определены положениями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования <…>; 

 …демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

 …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

 …сочетание государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования» (ст. 3). 

Во ФГОССОО  обозначены  базовые национальные ценности 

российского общества: патриотизм,  социальнуюсолидарность, 

гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные 

религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке   личностных   результатов   освоения   основной   образовательной 

программы среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, 

демократических   и  традиционных  ценностей 

многонационального  российского  общества…   формирование  осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к  другому  человеку,  его мнению, 

мировоззрению,   культуре, языку, вере,  гражданской  позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» 

(Текст ФГОС  СОО. Раздел IV. 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 
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общего образования, п. 24). 

 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов 

Российской Федерации, ответственности за будущее России, уважения   к   своему 

народу, народам России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 

готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются: 

 туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 
познавательная и другие виды деятельности; 

 туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, 

детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; 

работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, 

театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной 

России, региональных команд; просмотр   кинофильмов   исторического   и 

патриотического содержания; участие в патриотических акциях и другие формы 

занятий); 

 общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, предприятия, общественного 

объединения   и   т.д.);   развитие   у   подрастающего   поколения   уважения   к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире; 

 этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 
культурное наследие (литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и кинематографическое); 

 детская  литература (приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 взаимодействие с библиотеками,  приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

 обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

 толерантного     сознания    и    поведения    в    поликультурном    мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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 способностей    к     сопереживанию    и    формированию    позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 выраженной   в   поведении    нравственной    позиции,    в    том    числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

 уважительного отношения к родителям, готовности   понять   их позицию, 

принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи   в 

решении вопросов ведения домашнего хозяйства,   распределения   семейных 

обязанностей; 

 ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

 добровольческая,  коммуникативная, познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды 

деятельности; 

 дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном 

театре, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми; 

 сотрудничество с традиционными религиозными общинами. Воспитание, 

социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу 

предусматривают: 

 формирование российской гражданской  идентичности, гражданской позиции 

активного  и ответственного члена российского общества, 

осознающего  свои конституционные права и  обязанности, уважающего закон и 

правопорядок,  обладающего  чувством   собственного   достоинства, 

осознанно принимающего традиционные  национальные  и  общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, 
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принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. Формирование антикоррупционного 

мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

 в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

 в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 

 с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к 

закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к   себе,   своему   здоровью,   познанию   себя,   обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

 реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 формирование у обучающихся готовности и  способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как  условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 формирование у  подрастающегопоколения  ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие 

культуры  безопасной   жизнедеятельности,   профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование 

бережного, ответственного и компетентного  отношения к  физическому и 

психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; умение оказывать 

первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

 содействие    в    осознанной    выработке    собственной    позиции    по отношению 

к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления   воспитания, социализации и духовно- 

нравственного развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, 

познанию себя, для обеспечения самоопределения, 

самосовершенствования используются: 

 проектная   (индивидуальные   и   коллективные   проекты),   учебно- 

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно- 

оздоровительная и другие виды деятельности; 
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 индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы,   встречи   с   экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

 массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в 
них детей; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

 формирование     мировоззрения,     соответствующего      современному 

уровню развития науки; 

 развитие    у    обучающихся    экологической     культуры,     бережного отношения 

к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения   к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно- 

нравственного развития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре используются: 

 художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно- 

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

 экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и   основы   безопасности 

жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и литература» и 

«Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к 
окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

 формирование   отношения   к   профессиональной   деятельности    как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 
достижениям; 

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

 познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

 формы занятий: профориентационное тестирование и 



238 
 

консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями различных 

профессий, работниками   и   предпринимателями,   формирование   информационных 

банков –   с   использованием   интерактивных   форм,   имитационных   моделей, 

социальных тренажеров, деловых игр; 

 потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально- 

экономических отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются 

условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях   мировой   и отечественной   науки, повышается заинтересованность 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 
2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

 
Соответствующая деятельность МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» представлена в 

виде организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся и осуществляется: 

 на основе базовых национальных ценностей российского общества;  при 

формировании уклада жизни МБОУ «Аксубаевская СОШ №2»; 

 в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

 в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, 

 с учетом   историко-культурной   и   этнической   специфики   региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и т. д.), 

 с созданием специальных условий для одаренных детей. Определяющим способом 

деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной 
жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся; 

 включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества; 

 учитывающего историко-культурную  и этническую специфику региона, 

потребности обучающихсяи их  родителей  (законных представителей). 

В формировании уклада жизни МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» определяющую 

роль призвана играть общность участников образовательных отношений: обучающихся, 

ученических   коллективов, педагогического  коллектива 

школы, администрации, учредителя образовательной организации, 

родительского сообщества,  общественности. Важным элементом формирования 

уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие 

наиболее точно определить специфику ценностных и целевых   ориентиров  МБОУ 

«Аксубаевская СОШ №2», элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 
2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 
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Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия: 

 в общественных объединениях, где происходит содействие 

реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей; 

 ученическом самоуправлении и управлении образовательной 

деятельностью; 

 социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся 

осуществляется в процессе участия в преобразовании среды МБОУ «Аксубаевская СОШ 

№2» и социальной среды населенного пункта путем разработки и реализации 

школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности: 

 определение обучающимися своей позиции в МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» и в 

населенном пункте; 

 определение    границ    среды    как    объекта     социально     значимой 

деятельности обучающихся (среда МБОУ «Аксубаевская СОШ №2», микрорайона, 

социальная среда населенного пункта и др.); 

 определение значимых лиц – источников информации и 
общественных экспертов (педагогических работников МБОУ «Аксубаевская СОШ №2», 

родителей, представителей различных организаций и общественности и др.); 

 разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

 

 проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 

проблемах; 

 обработку  собранной   информации, анализ и рефлексию, 

формулирование обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив 

(общественная  актуальность  проблем,  степень соответствия интересам 

обучающихся, наличие  ресурсов, готовность к  социальному действию); 

 разработку, публичную общественную экспертизу социальных 

проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

 организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов 

для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

 планирование и контроль за исполнением совместных действий 

обучающихся по реализации социального проекта; 

 завершение реализации социального проекта, публичную 

презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию 

совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

 деятельность в органах ученического самоуправления; 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на институциональном уровне; 

 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

 сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 
(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 
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 участие в работе клубов по интересам; 

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 
десантах, экспедициях, походах; 

 организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

 участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

 участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 
2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

 
Технологии взаимодействия субъектов воспитательной деятельности и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: 

парадигмы традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов  строится на представлении о единстве взглядов и 

интересов   участников,    чьи   взаимоотношения     имеют 

бескорыстный  характер, основаны на   доверии,   искренности.    Примером 

традиционного содружества  выступает  шефство:  шефство  воинской части над 

общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках 

традиционного  содружества   реализуется   технология разовых благотворительных 

акций, когда   представители  социального   института  (например, шефствующее 

предприятие)   в   качестве   подарка   обучающимся организуют  праздник,  экскурсию и 

пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических работников 

организуют   субботник                на территории шефствующей организации, проводят 

концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 

подарками. Если отношения между МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» и шефами 

становятся регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то 

обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают друг друга 

как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может 

быть описана как технология дружеского общения. В случае    дружеского  общения 

взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни 

МБОУ «Аксубаевская СОШ №2»; субъекты воспитательного процесса апеллируют в 

общении со старшеклассниками к социальным    ожиданиям шефов (подшефных). 

Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут 

реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества 

обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании 

положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут 

временный компромисс. В этом случае в ходепереговоров достигаютсядоговоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в 

переговорах субъектоввоспитательной  деятельности и представителей   социальных 

институтов  возникает  регулярно, поэтому   технология достижения 

соглашения   постоянно  является   актуальной.    Технология  социального 

проектирования в  этом  случае призвана  обеспечить  эффективность расходования 

ресурсов всеми  партнерами,   так как  каждый  ориентирован на наиболее полную 

реализацию своих интересов.  Так может складываться   взаимодействие      между 
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педагогическими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в 

этой организации. 

 
2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в МБОУ 

«Аксубаевская СОШ №2» 

 
Методами профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ 

«Аксубаевская СОШ №2» являются следующие. 
Метод профконсультированияобучающихся   – организация 

коммуникации относительно  позиционирования обучающегося  в 

профессионально-трудовой области. Для     осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные  специалисты  – работники 

соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 
потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, 

специфике труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма 

организации  профессиональной  ориентации  обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных  профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить,  уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное  гуляние. 

Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой 

территории площадок («торговых палаток»), на которых  разворачиваются презентации; 

участники  имеют  возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать 

участие не только  обучающиеся, но  и их родители,  специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых   дверей   в качестве 

формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее  часто 

проводятся   на  базе  организаций профессионального образования и организаций 

высшего образования и призваны представить спектр реализуемых образовательных 

программ.  В ходе  такого рода мероприятий пропагандируются различные 

варианты профессионального образования, которое осуществляется в этой образовательной 

организации. Экскурсия какформа организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в  том числе специально подготовленным 

профессионалом-экскурсоводом)   объекты и  материалы, освещающие те или иные 

виды  профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная 

экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

 
Метод публичной     демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает в себя набор разнообразных 

мероприятий, организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере. 
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Метод профессиональных проб –  кратковременное исполнение 

обучающимся обязанностей  работника на его рабочем  месте; 

профессиональные пробы могут реализовываться в ходе производственной практики, 

при организации детско-взрослых производств на базе 

образовательных организаций. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 

по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных   задач    –    деловая    игра,    в    ходе    которой   имитируется 

исполнение обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 

 
2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

 
Методы  рациональной  организации   урочной и внеурочной 

деятельности предусматривают объединение участников образовательных отношений 

в практиках  общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды 

отдельного ученического класса, где  роль координатора 

призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий 

(уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет 

зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 

деятельности;использование здоровьесберегающих технологий. 
Мероприятия формируют   у   обучающихся:   способность   составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных   и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные   клубы   и   секции),   организацию 

тренировок   в    клубах    и    секциях,    проведение   регулярных   оздоровительных 

процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление   обучающихся,    вызывающих    наибольшее    опасение;    выявление 

источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию 

комплекса        адресных       мер;      использование        возможностей 
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профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. 

Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма.        В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с   участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые 

учебные группы и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих формах: 

 внешней  (привлечение возможностей других  учреждений и 

организаций – спортивных клубов,  лечебных учреждений, стадионов, библиотек и 

др.); 

 внутренней  (получение  информации организуется в 

общеобразовательной школе, при этом один коллектив обучающихся выступает 

источником информации для другого коллектива); 

 программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи); 

 стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, 

выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как 

естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные 

и концертные  абонементы,  передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о 

выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки   собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представление о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют   у обучающихся:  представление о 

рациональном  питании  как важной  составляющей части здорового  образа жизни; 

знание о правилах   питания, способствующих  сохранению и укреплению 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального 
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питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

 
историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа. 

 
2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 
Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и 

социальных ролей: 

 как источника родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности МБОУ «Аксубаевская СОШ №2»; 

 как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и 

социализации; 

 как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

 вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни МБОУ «Аксубаевская СОШ №2»; участие в решении и 

анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

 переговоры   педагогов   с   родителями    с    учетом    недопустимости 

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в 

воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям методов 

требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

 консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

 содействие в формулировании родительского запроса МБОУ «Аксубаевская СОШ 

№2», в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 
2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни 

 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализация в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию 

себя: 

 

 ориентация обучающихсяна достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность  ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 
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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 

гражданскогообщества;  потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях  спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных   привычек:   курения,   употребления   алкоголя, наркотиков. 

Результаты  духовно-нравственного развития, воспитания  и 

социализации в сфере отношения обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская   идентичность,   способность   к    осознанию    российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край,      свою       Родину, прошлое      и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, 

гимну); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Результаты  духовно-нравственного развития, воспитания  и 

социализации в сфере отношения обучающихся к закону,  государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность        идеям         интернационализма,         дружбы,         равенства, 
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взаимопомощи народов;        воспитание         уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность   обучающихся   противостоять   идеологии    экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание  и поведение на  основе усвоения 

общечеловеческих  ценностей, толерантное  сознание и  поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания,  находить общие цели   и сотрудничать для их 

достижения; 

 принятие гуманистических  ценностей, осознанное,  уважительное и 

доброжелательное  отношение к  другому  человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию  и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам;   бережное,   ответственное   и   компетентное   отношение   к   физическому и 

психологическому здоровью  — своему и других  людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся 

научного мировоззрения, эстетических представлений: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира 

и общества; 

 готовность  и  способность  к  образованию,  в том числе 

самообразованию,  на  протяжении всей  жизни; сознательное  отношение к 

непрерывному образованию как условию  успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России   и   мира,   понимание   влияния   социально-экономических процессов 

на состояние природной и   социальной   среды;   осознание   ответственности   за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

экологически направленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к семье и родителям: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
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Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

 уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное,   ответственное   и   творческое   отношение   к разным 

видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»», ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ «Аксубаевская 

СОШ №2» по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

 
Уровень обеспечения в МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» сохранения и укрепления 

физического,    психологического    здоровья    и    социального     благополучия 

обучающихся выражается в следующих показателях: 

 степень       учета      в     МБОУ      «Аксубаевская СОШ №2» состояния 

здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в 

том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о 
посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в МБОУ «Аксубаевская 

СОШ №2», ученическом классе, учебной группе;   уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность  мероприятий по 

обеспечению   рациональной  организации   образовательной  деятельности  и 

образовательной   среды,  по   организации   физкультурно-спортивной   и 

оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у обучающихся 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни; формированию навыков оценки    собственного 

функционального  состояния;   формированию  у обучающихся компетенций в 

составлении  и  реализации рационального  режима дня (тематика, форма и 

содержание которых  адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь   и   здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа   жизни   с участием 

медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, 
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общественности и др. к организации мероприятий; 

 степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных         отношений в     сообществах обучающихся 

(конкретность и      измеримость      задач по обеспечению позитивных 

межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в МБОУ «Аксубаевская СОШ №2», ученическом классе, учебной группе; 

уровень    дифференциации работы исходя из социально-психологического 

статуса отдельных   категорий   обучающихся; периодичность фиксации динамики 

состояния межличностных отношений в ученических классах); 

 реалистичность  количества    и достаточность  мероприятий, 

обеспечивающих   позитивные  межличностные  отношения, атмосферу 

снисходительности,  терпимости друг к другу,  в том числе поддержку лидеров 

ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микрогруппами,  между обучающимися и учителями; 

 согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

 степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 
содержания  образования  в реализуемых образовательных 

программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и 

персональных  трудностей в освоении обучающимися содержания 

образования); 

 уровеньподдержки  позитивной динамики академических 

достижений обучающихся, степень дифференциации  стимулирования 

обучения отдельных категорий обучающихся; 

 реалистичность  количества и  достаточность мероприятий, 

направленных на  обеспечение мотивации учебной  деятельности; обеспечение 

академических   достижений  одаренных   обучающихся;  преодоление 
трудностей  в   освоении   содержания   образования;  обеспечение 

образовательной среды; 

 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего   образования   и   подготовки   к   ЕГЭ   с    учителями-предметниками    и 
родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по 

обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

 степень  конкретности  задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень   обусловленности формулировок  задач анализом 

ситуации в МБОУ   «Аксубаевская СОШ№2»,  ученическом классе,  учебной группе; 

учет возрастных  особенностей, традиций  МБОУ  «Аксубаевская  СОШ №2», 

специфики ученического класса; 

 степень  реалистичности  количества и  достаточности  мероприятий, 
вовлеченность обучающихся в общественную  самоорганизацию жизни МБОУ 

«Аксубаевская СОШ №2» (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся); 

 степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 
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педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

 интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных 

практик; 

 согласованность мероприятий  патриотического,  гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями  обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий  профильных организаций, родителей, 

общественности и др. 

Степень реализации МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» задач 
развития у обучающегося самостоятельности, формирования 

готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, досуговой, 

образовательной и других сферах   жизни)   выражается   в   формировании   у 

обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного 

воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые 

продемонстрировали результативность в решении задач продолжения образования, 

трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

 
2.4. Программа коррекционной работы 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» программа коррекционной работы 
разрабатывается при  наличии в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК) и  препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

В МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья отсутствуют. 

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

3.1. Учебный план 

 
Учебный план МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» отражает организационно- 

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный  план  –  документ, который   определяет   перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по  периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,   иных видов учебной деятельности 

и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся (п. 22 ст.  2 Федерального закона  от  29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 
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обучающегося.  
Учебный план 

гуманитарного профиля 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень Количество часов 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 105(3) 102(3) 

Литература У 175(5) 170(5) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 35(1) 34(1) 

Родная литература Б 35(1) 34(1) 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 

анализа, геометрия 

Б 140(4) 170(5) 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 105(3) 102(3) 

Второй иностранный 
язык(франц.) 

Б 35(1) 34(1) 

Естественные 

науки 

Физика Б 35(1) 34(1) 

Химия Б 35(1) 34(1) 

Биология Б 35(1) 34(1) 

Астрономия Б 35(1) - 

Общественные 

науки 

История У 140(4) 136(4) 

Обществознание Б 70(2) 68(2) 

Право У 70(2) 68(2) 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105(3) 102(3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35(1) 34(1) 

 ИТОГО:  1190(34) 1156 (34) 

Предметы и дополнительные курсы по выбору 

География Б 35(1) 34(1) 

Индивидуальный проект (Информатика) ЭК 35(1) 34(1) 

Физика Б 35(1) 34(1) 

ИТОГО:  105(3) 102(3) 

Недельная нагрузка:  1295 (37) 1258(37) 
 

Формы 

проведения промежуточной аттестации 

 
 

Среднее общее образование 

Предмет Классы 
 10 11 

Русский язык Т/ ВГО Т/ ВГО 

Литература Т/ ВГО Т/ ВГО 

Родной язык Т/ ВГО Т/ ВГО 

Родная литература Т/ ВГО Т/ ВГО 

Иностранный язык (англ.) Т/ВГО Т/ВГО 

Французский язык Т/ВГО - 

Математика Т/ ВГО Т/ ВГО 

Информатика и ИКТ П/ВГО П/ВГО 
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История Т/ВГО Т/ВГО 

Обществознание Т/ВГО Т/ВГО 

Право Т/ВГО Т/ВГО 

География Т/ВГО Т/ВГО 

Физика Т/ВГО Т/ВГО 

Химия Т/ВГО Т/ВГО 

Биология Т/ВГО Т/ВГО 

Физическая культура СН/ВГО СН/ВГО 

Астрономия Т/ВГО - 

ОБЖ Т/ВГО Т/ВГО 

3.2. План внеурочной деятельности 

 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет 

собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том   числе   ученических   классов,   разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и 

в рамках «Российского движения школьников»); 

 план   реализации    курсов    внеурочной    деятельности    по    выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

 план воспитательных мероприятий. 

Согласно  ФГОС СОО  через внеурочную деятельность  организацией, 

осуществляющей    образовательную деятельность,  реализуется  основная 

образовательная   программа (цели,  задачи, планируемые  результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования). 

 
Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность на уровне среднего 

общего образования составляет не более 10 часов в неделю. 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. 

 
План внеурочной деятельности 

 
 

Направление Программа 10 11 

Спортивно- 

оздоровительное 

Подготовка к ГТО 1 1 

 
Духовно-нравственное 

Уроки гуманизма русских 
писателей 

 
1 

 
1 

Социальное Человек и общество 1 1 

 

 
Общеинтеллектуальное 

Математическая карусель 2 2 

Физический эксперимент 2 2 

Химия и жизнь 1 1 

Общекультурное Культура речи 2 2 
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Итого 10 10 
 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел (в рамках  инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных  мероприятий за  1–2 недели  используется значительно больший 

объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной   деятельности по  выбору  обучающихся 

еженедельно  расходуется  до 4 часов, на организационное обеспечение учебной 

деятельности,  на обеспечение благополучия  обучающегося еженедельно до 1 

часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, 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. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности  в ученическом  классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере  школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 

школе и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве лицея, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких 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 
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(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 воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2». Источником этого раздела плана внеурочной 

деятельности становятся нормативные документы органов управления образованием 

(федеральных, региональных и муниципальных). 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе 

ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) 

предусматривается вовлечение в активную 

деятельность максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического совета, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной 

организации модифицируется в соответствии с профилями обучения: физико- 

математический, химико-математический, математико-экономический. 

Инвариантный   компонент    плана    внеурочной    деятельности    (вне зависимости 

от профиля) включает: 

 организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 

 проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации образовательной деятельности, индивидуальных и групповых консультаций 

по вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия 

обучающихся в жизни образовательной организации. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 
 

мероприятия, организуется подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов. 

При планировании внеурочной деятельности учтены имеющиеся материально-

технический условия: здание МБОУ «Аксубаевская СОШ№2», набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 
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3.3. Календарный учебный график 

«О рекомендуемых сроках каникул в 2019-2020 учебном году» установлен следующий календарный учебный график и режим работы на 

2019-2020 учебный год: 

 

№п/ 

п 

Этап образовательного 

процесса 

Уровни обучения 

I уровень II уровень III уровень 

1-е классы 2-4 классы 5-6 классы 7-8 
классы 

9-е классы 10 класс 11 класс 

1 Количество класс- 
комплектов 

7 класс-комплектов 9 класс-комплектов 1 класс- 
комплект 

1 класс- 
комплект 

2 Форма обучения очная  

3 Начало учебного года 1 сентября 2018 года   

4 Продолжительность 

учебного года (без 

учета итоговой 

аттестации) 

33 учебных 

недели 

35учебных 

недель 

35 учебных 

недель 

35 

учебны 

х 

недель 

34 учебных 

недели 

35 учебных 

недель 

34 

учебных 

недели 

5 Продолжительность 

учебных четвертей 

1 четверть 

(1.09.2019 – 

29.10.2019); 

2 четверть 

(07.11.2019 – 

26.12.2019); 

3 четверть 

(9.01.2020 – 

22.03.2020); 

4 четверть 

(01.04.2020 – 

25.05.2020) 

1 четверть 

(1.09.2019 – 

29.10.2019); 

2 четверть 

(07.11.2019 – 

26.12.2019); 

3 четверть 

(9.01.2020 – 

22.03.2020); 

4 четверть 

(01.04.2020– 

31.05.2020) 

1 четверть 

(1.09.2019 – 

29.10.2019); 
 

2 четверть 

(07.11.2019 – 

26.12.2019); 

3 четверть 

(9.01.2020 – 

22.03.2020); 

 
 

4 четверть 

(01.04.2020– 
31.05.2020) 

1 четверть 

(1.09.2019 – 

29.10.2019); 

2 четверть 

(07.11.2019 – 

26.12.2019); 

3 четверть 

(9.01.2020 – 

22.03.2020); 

4 четверть 

(01.04.2020 – 

25.05.2020) 

 

1 полугодие 

(1.09.2019 – 

26.12.2020); 

 

 

 

2 полугодие 

(9.01.2020 – 

31.05.2020) 

 

1 

полугодие 

(1.09.2019 

– 

26.12.201 

9); 

 

 

 

2 
полугодие 

(9.01.2020 
– 
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       25.05.202 
0) 

6 Сроки и 

продолжи 

тельность 

каникул 

Осенние с 30.10.2019 г. по 06.11.2019 г. (8 дней)   

Зимние с 27.12.2019 г. по 08.01.2019 г. (13дней)   

Дополни- 

тельные 

(зимние) 

с 05.02.2020г. 

по 11.02.2020 г. 
(7 дней) 

     

Весенние с 23.03.2020 г. по 31.03.2020 г. (9 дней)  

Летние 01.06.2019 по 31.08.2019 (13 недель) На следующий 

день после 

государственно 

й итоговой 

аттестации до 
31.08.2020 

01.06.2020по 

31.08.2020 (13 

недель) 

 

7 Продолжительность 
учебной недели 

 

5 дней 
 

6 дней 
 

8 Сменность 1 смена  

9 Продолжительность 

урока 

1 четверть – 3 урока по 35 минут; 

2 четверть – 4 урока по 35 мин; 3- 

4 четверть – 4 урока по 40 мин. (5 

уроков 1 день за счет 

физкультуры) 

 
 

45 минут 

10 Продолжительность 

перемен 

После 1 урока 10 мин., 

после 2 урока – динамическая 

пауза 40 мин., 
после 3 урока - 15 минут 

После 1, 2 урока 10 минут, после 3, 4 урока –15 минут, после 5, 6 урока 

– 10 минут 

11 Продолжительность 

занятий внеурочной 
деятельности 

30 минут 40 минут    

12 Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Безотметочное 

обучение 

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 1-8, 10 классах) 

проводится без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии 

с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» 

 

13 Государственная  итоговая  итоговая 
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 итоговая аттестация  аттестация 

проводится 

соответственно 

срокам, 

установленным 

Министерство 

м образования 

и науки РФ на 

данный 

учебный год. 

 аттестаци 

я 

проводитс 

я 

соответст 

венно 

срокам, 

установле 

нным 

Министер 

ством 

образован 

ия и 

науки РФ 

на данный 

учебный 
год. 

14 Прием 

учащихся 
в ОУ 

 

В течение года по заявлению родителей (законных представителей) 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

 
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

 
МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» укомплектовано 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных настоящей основной образовательной программой  МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2», способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Общие сведения о кадровом составе МБОУ «Аксубаевская СОШ №2»: 

№ Показатель Значение показателя 

1. Укомплектованность МБОУ «Аксубаевская №2» 

педагогическими работниками 
100% 

2. Укомплектованность МБОУ «Аксубаевская СОШ 

№2» руководящими и иными работниками 

100% 

3. Уровень квалификации педагогических и иных 
работников  образовательной 

организации и иных работников МБОУ 

«Аксубаевская СОШ №2» 

Соответствует 

4. Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

1 раз в 3 года 

 
Характертистика кадрового  обеспечения реализации  основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Аксубаевская 

СОШ №2»: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Показатели 

Количество 

 
В

се
 с

о
тр

у
д

н
и

к
и

 О
У

 

Адм.- 

хозяйственные 
работники 

 

Педагогически 

е работники 

 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

 %
 о

т 
о
б
щ

ег
о
 к

о
л
и

ч
ес

тв
а 

ад
м

.-
х
о
з.

 р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

 %
 о

т 
о
б
щ

ег
о
 к

о
л
и

ч
ес

тв
а 

п
ед

. 
р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

Общее количество работников 

организации, из них: 

47 3 6,38 27 53,2 

 работников до 25 лет; 1 - - 1 2,1 

 работников от 25 до 29 лет; 2     

 работников от 30 до 34 лет; 8 1 2,1 7 14,9 

 работников от 35 до 39 лет; 7 - - 7 14,9 
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 работников от 40 до 44 лет; 10 1 2,1 7 14,9 

 работников от 45 до 49 лет; 7 - - 7 14,9 

 работников более 50 лет. 15 1 2,1 3 6,38 

Имеющие образование: Х Х Х Х Х 

Среднее специальное, всего 2 - - 2 7 

в т.ч. педагогическое  - - - - 

Высшее, всего 30 3 10 25 83 

в т.ч. педагогическое 30 3 10 25 83 

Имеющие стаж: Х Х Х Х Х 

до 3лет 3 - - 3 10 

от 3 до 5 лет 1 - - 1 3,3 

от 5 до 10 лет 8 2 6,6 6 20 

от 10 до 15лет 5 - - 4 14,81 

от 15 до 20 лет 6 1 2,1 5 30 

свыше 20 лет 24 1 2,1 16 53,33 

Имеющие квалификационные категории, 

в том числе: 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 

Высшую 9 - - 9 30 

Первую 16 - - 16 53,3 

Не имеют кв. категории 5 - - 5 16,7 

Имеющие ученые звания: Х Х Х Х Х 

а) кандидат наук - - - - - 

б) доктор наук - - - - - 

Имеющие награды, почетные звания: Х Х Х Х Х 

Почетная грамота МОиН РФ 3 - - 3 10 

Заслуженные учитель РФ - - - - - 

Почетный работник общего образования 2 - - 2 6,6 

Знак «Отличник просвещения» - - - - - 

Количество вакансий 0 0 0 0 0 

Прошедших повышение квалификации 

за последние 3 года 

27 0 0 27 90 

Работающих по ФГОС ООО 23 0 0 23 76,6 

 

Основой   для разработки должностных инструкций,  содержащих 

конкретный перечень  должностных  обязанностей  работников,  с учетом 

особенностей  организации труда   и управления, а также  прав, 

ответственности   и   компетентности   работников  образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном    справочнике должностей  руководителей, 

специалистов      и      служащих        (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»: 
 
 

Должность Должностные 

обязанности 

Количеств 

о 

работнико 

в 

(требуется / 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

 
165 
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Руководитель 

образовательной 

организации 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно - 

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации. 

1/1 Высшее 

профессионально 

е образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом"   и 

стаж работы  на 

педагогических 

должностях  не 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессионально 

е образование и 

дополнительное 

профессионально 

е образование  в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления или 

менеджмента   и 

экономики и стаж 

работы  на 

педагогических 

или руководящих 

должностях  не 

менее 5 лет. 

Соответствует 

Заместитель 
руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани 

е 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

2/2 Высшее 

профессионально 

е образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом"  и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессионально 

е образование   и 

Соответствует 
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 образовательного 

процесса 

 дополнительное 

профессионально 

е образование в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления или 

менеджмента  и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

2/23 высшее 

профессионально 

е образование или 

среднее 

профессионально 

е образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование  и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету,  без 

предъявления 

требований  к 

стажу работы, 

либо высшее 

профессионально 

е образование или 

среднее 

профессионально 

е образование и 

дополнительное 

профессионально 

е образование по 

направлению 

деятельности  в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований  к 

стажу работы. 

Соответствую 

т 
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Педагог- 

психолог 
Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 Высшее 

профессионально 

е образование или 

среднее 

профессионально 

е образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика  и 

психология" без 

предъявления 

требований  к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально 

е образование или 

среднее 

профессионально 

е образование и 

дополнительное 

профессионально 

е образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика  и 

психология" без 

предъявления 

требований  к 
стажу работы. 

Соответствует 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

1/1 Высшее 

профессионально 

е образование или 

среднее 

профессионально 

е образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

Соответствует 
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 деятельность.  клубного и иного 

детского 

объединения без 

предъявления 

требований  к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально 

е образование или 

среднее 

профессионально 

е образование и 

дополнительное 

профессионально 

е образование по 

направлению 

"Образование  и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Педагог- 

библиотекарь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно - 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или 

среднее 

профессионально 

е образование по 

специальности 

"Библиотечно- 

информационная 

деятельность" 

Соответствует 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 

Основным  условием формирования  и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ «АксубаевскаяСОШ№2» 

является обеспечение адекватности в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами системы непрерывного педагогического 

образования, происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Профессиональное развитие включает различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников, перспективный график 

прохождения курсов повышения квалификации, а также графики аттестации 

кадров на 
соответствие    занимаемой   должности   и 

квалификационную  категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

07 апреля 2014 г. № 276  «Об утверждении   Порядка  проведения аттестации 
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педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Перспективынй план прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками МБОУ «Аксубаевская СОШ №2»: 

 

 
№ 

ФИО 

педагогического 

работника 

Год прохождения КПК 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

1. Туктарова Э.Ф. + +    + 

2. Фахрутдинова Ф.М. +   + +  

3. Мясникова Л.В.  + + +  + 

4. Шакирова М.В.    +   

5. Вафина Ф.В.    +   

6. Пайдаркина Л.Ф.    +   

7. Львова Е.Н.    +   

8. Ванюкова С.А. +    +  

9. Хамидуллина Р.Р. +    +  

10. Багаутдинова Ч.М. +    +  

11. Яруллина Г.М.     +  

12. Горбунов Г.В.  +    + 

13. Удиярова Т.В.  +    + 

14. Панюкова Н.Н.  +    + 

15. Гималтдинова А.А.  +    + 

16. Маланчева О.А.  +    + 
17. Маклакова Н.С.  +  + + + 
18. Ярмухаметов А.И.  +    + 
19. Буинский А.А.       

20. Миронкин В.А.       

21. Енизеркина О.С.  +    + 
22. Хасанова О.Н.       

23. Хамитова Н.А.    +   

24. Аюханова Г.Р.   +    

25. Пименова Н.В.  + +   + 

26. Шуркина З.З.  + +   + 
27. Шуркина А.В.  +    + 

28. Купцова Н.П.  +    + 
29. Башатова С.В.    +   

30. Прохорова Н.Т.  + +   + 
31. Гафиятова Д.Р.  +    + 
32. Никитин Н.А.  +    + 

 
При прохождении  курсовой  подготовки  используются  различные 

образовательные   организации,  имеющие соответствующую лицензию, 

сформированные на  базе образовательных  организаций   общего, 

профессионального  и дополнительного образования детей, стажёрские площадки, а 

также дистанционные образовательные ресурсы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 
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– освоение  новой системы требований  к структуре   основной 

образовательной  программы,  результатам ее  освоения и  условиям 

реализации, а также  системы оценки  итогов  образовательной деятельности 

обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной   деятельности,  с учетом желания 

педагогических работников в целях  установления квалификационной категории. 

Проведение  аттестации педагогических  работников  в целях подтверждения их 

соответствия  занимаемым должностям должна осуществляться один раз 

в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми   федеральными   органами    исполнительной власти,    в    ведении 

которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок  проведения  аттестации  педагогических  работников 

устанавливается федеральным  органом  исполнительной власти, 

осуществляющим   функции по  выработке  государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию  в сфере образования, по согласованию с 

федеральным  органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по  выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Перспективынй план аттестации педагогических работников МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» в целях установления квалификационной категории: 

 
№ 

ФИО 

педагогического 

работника 

Год прохождения аттестации 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

1. Туктарова Э.Ф.    +   

2. Фахрутдинова Ф.М. +     + 
3. Мясникова Л.В.      + 
4. Шакирова М.В.    +   

5. Вафина Ф.В.     +  

6. Пайдаркина Л.Ф.      + 
7. Львова Е.Н.     +  

8. Ванюкова С.А.     +  

9. Хамидуллина Р.Р.     +  

10. Багаутдинова Ч.М.     +  

11. Яруллина Г.М.    +   

12. Горбунов Г.В. +     + 
13. Удиярова Т.В.     +  

14. Панюкова Н.Н.   +    

15. Гималтдинова А.А.     +  

16. Маланчева О.А.       

17. Маклакова Н.С.  +     
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18. Ярмухаметов А.И.   +    

19. Буинский А.А.     +  

20. Миронкин В.А.       

21. Енизеркина О.С. +     + 
22. Хасанова О.Н.       

23. Хамитова Н.А.     +  

24. Аюханова Г.Р.     +  

25. Пименова Н.В.     +  

26. Шуркина З.З.    +   

27. Шуркина А.В. +     + 

28. Купцова Н.П.   +    

29. Башатова С.В.       

30. Прохорова Н.Т.  +     

31. Гафиятова Д.Р.   +    

32. НикитинН.А.     +  

 

 
 

Перспективынй план аттестации педагогических работников МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2» в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям: 

 

 
№ 

ФИО 

педагогического 

работника 

Год прохождения аттестации 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

1. Гафиятова Д.Р.  +     

2. Ярмухаметов А.И.   +    

3. Башатова С.В.    +   

 
Одним из условий готовности МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» к введению ФГОС 

среднего общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС СОО. 

Целью научно-методического сопровождения профессиональной 

деятельности педагогических работников является обеспечение успешного перехода на 

ФГОС на уровне среднего общего образования и создание условий для его введения 

в 10-11-х классах. 

Задачи: 
1. Повышение квалификации педагогов по проблеме формирования 

универсальных учебных действий обучающихся, произвести отбор методов, средств, 

приемов, технологий, соответствующих ФГОС. 

2. Освоение технологии разработки инструментария достижения и оценивания 
требований ФГОС. 

3. Внедрение в образовательную деятельность новых технологий 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне среднего 

общего образования. 

Педагогические работники МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» принимают участие в 

работе  курсов повышения  квалификации,  обучающих семинаров  и 

совещаний  на     муниципальном, региональном и всероссийском 

уровнях.   В  рамках работы МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» по внедрению 

ФГОС СОО  для  педагогических  работников запланированы семинары «Развитие 
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УУД в   основной   школе»,   «Технологическая   карта урока»   (практическое   занятие), 

«Система оценки учебных достижений обучающимися»,   «Анализ   урока   в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО», педагогические советы «Организация 

деятельности в условиях введения ФГОС СОО». 

Подведение  итогов  и обсуждение  результатов мероприятий 

осуществляются  в разных формах:  совещания  при  директоре, заседания 

педагогического совета и методической службы, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, методические рекомендации. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Оценка   качества   и   результативности   деятельности   педагогических работников 

с целью определения выплат   стимулирующего   характера,   устанавливаемых 

работникам МБОУ «Аксубаевская СОШ№2». Настоящая оценка результативности 

деятельности педагогических работников разработана с целью разъяснения порядка 

заполнения отчета о деятельности педагогических работников МБОУ «Аксубаевская 

СОШ №2» за полугодие и упорядочивания механизма формирования папки с 

подтверждающими документами. 

Мониторинг заполняется  всеми  педагогическими  работниками 

самостоятельно по полугодиям до 25  числа месяца, следующего после окончания 

полугодия. 

Одновременно с  заполнением  отчета педагогические работники 

формируют папку с подтверждающими документами и 

материалами. 
Отчет педагога проверятся комиссией по установлению стимулирующих выплат, в 

состав которой входят заместители директора (по учебно-воспитательной, 

воспитательной работе), учителя, в том числе выполняющие функции 

классных руководителей,    члены     первичной     профсоюзной     организации 

МБОУ «Аксубаевская СОШ №2». Комиссия оценивает объективность самооценки 

учителя, при необходимости дополняет информацию о его деятельности. 

В заключение комиссия проставляет   баллы,   выводит   итоговое значение, 

которое и является объективным баллом, на основе которого определяется 

стимулирующая надбавка к   заработной   плате   работника согласно Положению об 

оплате труда. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

 
Требования ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО 

являются: 

1) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к уровню основного общего образования 

с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из подросткового возраста в ранний юношеский период; 

2) обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического   сопровождения 

участников образовательных отношений; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательных отношений. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ООП СОО МБОУ 

«Аксубаевская СОШ №2» является создание условий соответствующих особенностям 
возрастного и индивидуального развития, направленных на сохранение 
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физического,    социального    и    психологического    здоровья    обучающихся, содействие 

в личностном и профессиональном самоопределении, развитие психологической 

культуры участников образовательных отношений. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ООП СОО МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2»: 

1) предупреждение возникновений  трудностей в развитии 

обучающихся (психолого-педагогическое сопровождение   адаптации 

обучающихся в переходные периоды); 

2) содействие обучающимся в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации (учебные трудности, развитие эмоциональной саморегуляции в 

стрессогенных ситуациях и волевой сферы, развитие коммуникативной сферы); 

3) проведение психологического исследования  оценки  развития 

личностных и метапредметных универсальных учебных действий 

обучающихся на уровне среднего общего образования; 

4) оказание помощи обучающимся в выборе профиля класса  и 

профессиональном  самоопределении (изучать  учебные интересы и 

склонности, личностные особенности: интеллектуальная, коммуникативная, ценностная, 

эмоционально-волевая, психофизиологическая сферы); 

5) оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, 

имеющим трудности в психологическом развитии и обучении; 
6) повышение психологической культуры участников образовательных отношений, 

для обеспечения психологически безопасной образовательной среды; 

7) систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

обучающегося и динамики его психологического развития в процессе школьного 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

8) оказание психолого-педагогической поддержки педагогическому коллективу, 

реализующим требования ФГОС; 

9) оказание психолого-педагогической помощи родителями (законным 

представителями) обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Направления психолого-педагогического   сопровождения в   МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2»: 

1. Работа с обучающимися: 
− сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; − выявление 

и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; мониторинг 

личностного развития обучающихся; формирование у  обучающихся 

понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

− обеспечение осознанного и ответственного выбора профильного класса и 

профессиональной направленности; 

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

− поддержка одаренных детей и активных участников олимпиадного движения. 

2. Работа с педагогическим коллективом: 

− психологическое просвещение (в рамках методических семинаров); 

− развитие психолого-педагогической компетентности педагогов через 

консультирование. 

3. Работа с родителями: 
− психологическое просвещение (родительские собрания); − развитие 

психологической культуры; 

− консультирование по вопросам воспитания и развития детей. 

Формы работы в рамках психолого-педагогического сопровождения ФГОС. 

Психологическая профилактика – работа, направленная на 
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предупреждение  потенциальных трудностей   развития   личности 

обучающихся.  Реализуются в форме   рекомендаций    педагогическому 

коллективу,  родителям, обучающимся, а также выступлений на классных часах, 

методических  семинарах  посвященных определенной теме,  которая согласована с 

классным руководителем   и/или администрацией  школы. А также сопровождение 

социально -психологических акций. 

Психологическая диагностика– исследование психологических 

особенностей обучающихся, с целью учета их индивидуальных особенностей при 

психолого-педагогическом сопровождении. Реализуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате. 

 

Развивающая работа – специально организованные занятия, направленные на 

преодоление возникающих трудностей в  развитии обучающихся, а также 

формировании  потребности в саморазвитии  и самовоспитании, знаний о себе, 

толерантном взаимодействии с людьми. 

Психологическое просвещение  – мероприятия,  направленные на 

повышение  психологической культуры  участников  образовательных 

отношений, формирование  потребности в  психологических знаниях и в интересах 

собственного развития. 

Психолого-педагогическое консультирование – оказание помощи и 

способствование развитию личности, содействие в решении текущих задач, способности 

выбирать и действовать по собственному усмотрению. 

Психолого-педагогическая экспертиза –   психологический   анализ 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов школы, 

оценка альтернативных решений и   выделение   наиболее 

предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательных отношений. 

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения ФГОС. 

– своевременная профилактика и эффективное решение проблемы, 

возникающих в обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам 

отслеживания динамики психологического развития детей; 

– совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 

пятиклассников в период адаптации при переходе на уровень среднего общего 

образования   в   МБОУ    «Аксубаевская СОШ   №2», 

позволяющей им приспособиться к новым школьным 

требованиям,       развиваться и совершенствоваться в различных видах 

деятельности; 

– создание  специальных социально-психологических  условий, 

позволяющих осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 

психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 

психофизиологического развития обучающихся; 

– умение обучающихся организовывать   свою   деятельность   по 

самопознанию, саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно 

социализироваться большинству выпускников на   уровне   среднего   общего 

образования; 

– приобщение участников образовательных отношений к потребности в 

приобретении психологических знаний; 

– оказание психолого-педагогической  поддержки всем  участникам 

образовательных отношений путем обеспечения вариативности направлений и форм, а 

также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

 
Финансовые условия реализации ООП СОО МБОУ «Аксубаевская СОШ №2»: 

- обеспечивают МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» возможность 

исполнения требований ФГОС СОО; 

- обеспечивают реализацию ООП СОО МБОУ «Аксубаевская СОШ №2; 
– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП СОО 

МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 
общего  образования  опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного   и   бесплатного    среднего    общего    образования.    Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ 

«Аксубаевская СОШ №2». 

Обеспечение государственных гарантий реализации  прав на получение 

общедоступного и  бесплатного  среднего  общего  образования в 

общеобразовательных  организациях  осуществляется в   соответствии  с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию ООП СОО МБОУ «Аксубаевская СОШ№» 

-гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы среднего общего образования, включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих ООП СОО МБОУ 

«Аксубаевская СОШ №2»; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета Аксубаевского 

муниципального района). 

Нормативныезатраты     на  оказание государственной   или 

муниципальной услуги  в сфере  образования определяются  по каждому виду и 

направленности  образовательных   программ, с  учетом форм  обучения,  типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных    технологий, специальных  условий  получения образования 

обучающимися   с ограниченными возможностями   здоровья, обеспечения 

дополнительного  профессионального  образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а  также с  учетом иных предусмотренных 

законодательством  особенностей организации  и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» самостоятельно определяет: 

– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

– соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административно- управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
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соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Формирование фонда   оплаты труда   МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии  с нормативами 

финансового обеспечения,  определенными   муниципальными  казенным 

учреждением «Отдел образования», количеством обучающихся и Положением об оплате 

труда работников МБОУ «Аксубаевская СОШ №2». 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации ООП СОО МБОУ «Аксубаевская СОШ 

№2»: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС СОО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП СОО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП СОО; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения 

ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП СОО. 

Финансовое обеспечение оказания услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» на очередной 

финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание услуги. 

При   расчете нормативных затрат   на оплату труда и   начисления   на выплаты 

по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты   на   расходные   материалы   в   соответствии   со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости 

учебных материалов на их количество, необходимое для оказания единицы услуги 

(выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом органа исполнительной власти Озерского городского 

округа. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников МБОУ «Аксубаевская СОШ №2», которые не принимают 

непосредственного участия        в      оказании услуги(вспомогательного, 

технического,   административно-управленческого    и    прочего    персонала) 

определяются, исходя из количества единиц   по   штатному   расписанию, 

утвержденному директором МБОУ «Аксубаевская СОШ №2», с учетом действующей 

системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного МБОУ 

«Аксубаевская СОШ №2» учредителем. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 2) 

нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 
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противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные   затраты   на   содержание   прилегающих    территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» в предыдущем отчетном периоде (году). 

 
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 
Материально-техническая  база МБОУ  «Аксубаевская СОШ №2»  приведена 

в соответствие  с задачами   по обеспечению  реализации  основной 

образовательной   программы образовательной  организации, необходимого учебно- 

материального оснащения образовательного процесса и  созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. В рамках указанной работы в МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2»: 

 

– проведена инвентаризацию материально-технического обеспечения на 

предмет соответствия требованиям ФГОС СОО, составлен план приобретения 

необходимого оборудования; 

– произведены финансово-экономические расчёты о потребности МБОУ 

«Аксубаевская СОШ №2» по введению ФГОС СОО, составлена смета расходов; 

– разработаны, приняты и утверждены локальные 

акты, регламентирующие установление стимулирующих выплат, 

порядка и размера премирования с учётом требований ФГОС СОО. 

 
Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы: 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ имеются в 

наличии 

1. Учебные кабинеты с укомплектованными мебелью 23/23 

2. Лекционные аудитории Необходимо (нет 

свободных площадей) 

3. Помещения для занятий учебно-исследовательской 
и проектной деятельностью 

Необходимо (нет свободных 
площадей) 

4. Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

 

Необходимо 

дополнительное оснащение 

мастерских современным 

оборудованием 
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Наименовани 

е предмета, 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

(назначение) учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической культуры 

и спорта объекта 

 

 

 
 

Перечень основного оборудования 

1.1. Русский 

язык 

Кабинет русского 

языка и литературы 

№16 

Мультимедийный проектр, экран, 15 столов, 30 

стульев, учительский стол и стул, раздаточный 

материал по русскому языку, раковина и холодная 
вода, нетбук учителя. 

Кабинет русского 
языка и литературы 

№2 

Мультимедийный проектр, экран, 15 столов, 30 

стульев, учительский стол и стул, раковина и 

холодная вода, нетбук учителя. 

1.2. 

Иностранный 

язык 

Кабинет 

иностранного языка 

№23 

Мультимедийный проектр, экран, 14 столов, 28 

стульев, учительский стол и стул, раковина и 

холодная вода, нетбук учителя. 

1.3. 

Математика, 

математическ 

ий практикум 

Кабинет математики 

№15 

Мультимедийный проектр, экран, 15 столов, 30 

стульев, учительский стол и стул, раковина и 

холодная вода, нетбук учителя, 1 компьютер. 

1.4. 

Информатика 

Кабинет 

информатики 

№24 

Интерактивная дока, мультимедийный проектр, 

экран, 15 столов, 30 стульев, учительский стол и стул, 

раковина и холодная вода, 11 стационарных 

компьютеров, нетбук учителя. 

1.5. История, 

Обществознан 

ие, экономика, 

право 

Кабинет истории 

№12 

Мультимедийный проектр, экран, 15 столов, 30 

стульев, учительский стол и стул, раковина и 

холодная вода, нетбук учителя. 

1.6. Итсория, 

обществознана 

ие, география 

Кабинет истории 

№13 

Мультимедийный проектр, экран, 15 столов, 30 

стульев, учительский стол и стул, раковина и 

холодная вода, нетбук учителя. 

1.7. Физика, 

физический 

практикум, 

естествознани 

е, астрономия 

Кабинет физики 

(№ 25) 

Мультимедийный проектр, экран, 15 столов, 30 

стульев, учительский стол и стул, раковина и 

холодная вода, нетбук учителя, 1 компьютер, 

лаборатория по физике. 

1.8. Биология, 

химия, 

химический 

практикум 

Кабинет биологии, 

химии 

№21 

Мультимедийный проектр, экран, 15 столов, 30 

стульев, учительский стол и стул, раковина и 

холодная вода, нетбук учителя, 1 компьютер 

1.10. 
Физическая 

культура 

Спортивный зал 

(гимнастически 
й) 

Мячи футбольные-15 шт., баскетбольные- 16 шт., 
лыжи- 20 штук, спортинвентарь, нетбук учителя, 
маты- 20 шт. 
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1.11 Родной 

язык и 

родная 

литература 

Кабинет 

родного языка и 

литературы №20 

Мультимедийный проектр, экран, 15 столов, 30 

стульев, учительский стол и стул, раковина и 

холодная вода, нетбук учителя, 1 компьютер 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 
В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная   среда (ИОС)  –  система 

инструментальных  средств и ресурсов, обеспечивающих условия  для реализации 

образовательной деятельности  на основе  информационно -коммуникационных 

технологий. 

Функционирование информационно-образовательной среды 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2» включает: 

– совокупность технических средств  информационных и 

коммуникационных технологий (компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы); 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе печатные 
и цифровые (электронные)   образовательные   ресурсы   (в   сети Интернет   и   на 

сменных оптических носителях), прикладные программы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» 
создается для всех участников образовательных отношений 

(администрации, педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей)) и обеспечивает: 

1) информационно-методическую поддержку образовательных 

отношений, включая его планирование и ресурсное обеспечение, размещение домашних 

заданий и др.; 

2) мониторинг   и   фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

3) мониторинг здоровья обучающихся; 

4) современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

 
5) дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

6) дистанционное взаимодействие образовательной организация с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями   культуры,   здравоохранения,   спорта, досуга, службами 

занятости       населения,      обеспечения     безопасности жизнедеятельности. 

Необходимые  для  функционирования  информационно- 

образовательной среды МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» отвечают современным 

требованиям и обеспечивают поддержку: 

- учебной деятельности; 



274 
 

- внеурочной деятельности; 

- исследовательской и проектной деятельности; 

- измерения, контроля и оценки результатов образования; 

- административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной 

организации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Аппаратные (технические) и программные средства МБОУ «Аксубаевская 

СОШ №2» обеспечивают возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

- создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

- использования средств орфографического и синтаксического 
контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

- редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания   и  использования   диаграмм  различных   видов 

(алгоритмических,   концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и  др.), специализированных географических  (в ГИС) и 

исторических карт; создания  виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

- вывода информации на бумагу (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через 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, участия в форумах, групповой работы над 

сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; - 
наглядного представления и анализа данных; 

- включения   обучающихся в проектную  и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений  и экспериментов, в том  числе с 

использованием:    учебного лабораторного  оборудования,  цифрового 

(электронного)  и традиционногоизмерения,  включая    определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально -наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно -научных объектов и 

явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 
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- художественного творчества   с использованием ручных, 

электрических  и  ИКТ-инструментов,  реализации художественно- 

оформительских и  издательских проектов, натурной  и рисованной 

мультипликации; 

- создания материальных и информационных  объектов  с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в  избранных для 

изучения распространенных технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; 

- управления объектами; - 

программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно -исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио- и   видеоматериалов,   результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиа сопровождением; 

 

Для осуществления указанных видов деятельности в  МБОУ  «Аксубаевская 

СОШ   №2»   используются  технические и  программные средства, предусмотренные 

соответствующим документом  Министерства образования       и  науки 

Российской   Федерации.   Все   кабинеты  МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» оснащены 

оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинетах 

оснащение  обеспечивает, в частности,  освоение средств  ИКТ, применяемых в 

различных  учебных предметах. В кабинете имеются основные пользовательские 

устройства,   входящие   в   состав общешкольного оборудования,  в   том  числе  - 

проектор    с    потолочным    креплением, интерактивная       доска     и     маркерная 

доска,  документ-камеры, также  комбинация  принтеров    и  сканеров, 

позволяющая сканировать страницы формата А4,  распечатывать  страницы 

формата А4.   Все программные средства, установленные на   компьютерах, 

лицензированы. Имеются  файловый  менеджер   в    составе   операционной 

системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное  офисное 

приложение,  включающее   текстовый   редактор,   растровый   и   векторный 

графические редакторы,  программу   разработки  презентаций,   динамические 

(электронные) таблицы; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. 

Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования: 

1. Книгопечатная продукция 
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Учебно-методические комплекты (УМК) для 10-11 классов: 

- ФГОС СОО, образовательная программа, рабочие программы по учебным 

предметам, пособия для учителя, дидактические материалы, КИМы; 

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 

 

Модели   мониторинговых   исследований  личностного    развития 

учащихся основной школы  (развития личности   учащихся) на основе освоения 

способов деятельности. Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной 

деятельности. Каталог цифровых образовательных   ресурсов  и образовательных 

ресурсов сети   Internet.  Научно-методическая, учебно-методическая, психолого- 

педагогическая  литература по  вопросам развивающего образования,  деятельностной 

образовательной   парадигмы, достижения  современных  результатов  образования, 

организации мониторинга личностного развития обучающихся. 

Инструкции, технологические карты для организации различных видов 
деятельности ученика. 

Научно-популярные, художественные книги для чтения 
Детская справочная литература (справочники, атласы, энциклопедии и т.п.) об 

окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература. Журналы 

по педагогике. Предметные журналы. 

2. Печатные пособия 

Демонстрационный материал  (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными  темами учебной программы. Карточки  с заданиями. 

Портреты  деятелей  литературы и искусства, исторических, 

политических деятелей в соответствии с образовательной программой. 

Хрестоматии, сборники. 

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека). 

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные 

сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.) 

Географическая карта России. Географическая карта региона. 
Географическая карта страны изучаемого языка. 

Дидактический раздаточный материал. 3. 

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации. Наглядные пособия. Объекты и 

пособия, сопровождающие образовательную деятельность. 4. Экранно-звуковые 

пособия 

Видеофильмы, (памятники архитектуры, народные промыслы, 

художественные музеи, творчество отдельных художников, художественные технологии, 
технологические процессы труд людей и т.д.). 

Презентации основных тем учебных предметов. 

Аудиозаписи в соответствии  с учебной  программой,  в том числе 

аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. Аудиозаписи по литературным 

произведениям. 

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих 

исполнителей и исполнительских коллективов. 

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным 

произведениям. 

5. Цифровые образовательные ресурсы: - тесты; 

- статические изображения; 

- динамические изображения; - 

анимационные модели; 
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- обучающие программы. 

 
3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Требования к условиям  реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования представляют  собой  систему требований 

к кадровым,  финансовым,  материально-техническим и иным условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования и достижения 

планируемых результатов  среднего общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды, которая: 

- обеспечивает   высокое   качество   образования,    его    доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

- гарантирует охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- является комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам. 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 
является чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

На организационно-подготовительном этапе реализации программы необходимо 

провести следующие мероприятия: 

- изучение интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- подготовка материально-технической базы; 

- проведение инструктивно-методических совещаний; 

- обеспечение необходимых условий для реализации ООП СОО. На этапе 

реализации ООП СОО с целью учета приоритетов основной 

 
образовательной программы среднего общего необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся и общественности о процессе реализации ООП ООО; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

3) обеспечить своевременное прохождение курсовой подготовки педагогов, 

реализующих ООП СОО; 

4) рассмотреть возможность дистанционного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников 

5) совершенствовать материально-техническую базу: 

– обеспечить образовательную деятельность современным 

компьютерным оборудованием; 

– приобрести инновационные технические средства обучения; 

– продолжить оснащение учебных кабинетов и иных помещений в 

соответствии с примерными перечнями  учебного  и компьютерного 

оборудования и критериями минимального необходимого оснащения; 

– оборудовать необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские. 

На итогово-аналитическом этапе необходимо: 

– провести анализ результатов реализации программы; 

– выявить проблемы и противоречия, наметить перспективы. Программа может 
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корректироваться в ходе ее выполнения в соответствии 

с текущим анализом достигнутых результатов и выявленных проблем. Механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе кадровых 

условий. 

Основным  условием   формирования  и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового  потенциала МБОУ    «Аксубаевская  СОШ№2» 

является обеспечение в   соответствии  с  новыми 

образовательными  реалиями    и   задачами системы  непрерывного педагогического 

образования. 

Система непрерывного педагогического образования предполагает различные 

направления   и формы: стажировки,   участие в   конференциях, обучающих    семинарах 

и   мастер-классах   по   отдельным   направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов, самообразование. 

В МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» разработан и реализуется план повышения 

квалификации по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС ООО. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему 

ценностей современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной 

 
образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО; 

– расширение спектра современных педагогических технологий, 
используемых в образовательной деятельности; 

– освоение и использование возможностей современного 

информационно-технологического оборудования с целью  обеспечения 

качества образовательных услуг; 

– организация образовательной деятельности с учётом принципов 

деятельностного подхода в обучении. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

финансовых условий. 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» самостоятельно 

устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме 

средств долю, направляемую на обеспечение требований ФГОС ООО на основе 

проведенного анализа материально-технических условий реализации   ООП   ООО. 

МБОУ «Аксубаевская СОШ №2»: 

– проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ООО 

по каждой позиции; 

– устанавливает предмет  закупок,  количество и стоимость 

пополняемого оборудования,  а также перечень работ для обеспечения требований 

к условиям реализации ООП; 

– определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

– соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП; 

– определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
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деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором 

эффективности условий  реализации   основной   образовательной программы среднего 

общего образования и  направлен  на обеспечение деятельности  участников 

образовательных отношений необходимыми и достаточными для эффективной реализации 

планируемых результатов ресурсами. 

 

3.6. Сетевой график («дорожная карта») по формированию необходимой системы 

условий для введения ФГОС СОО 

в МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»» 
 
 

 
Направление 

мероприятий 

 
Мероприятия 

Сроки 

реализа 

ции 

 
Ответственный 

 

1. 

Подготовительн 

ые мероприятия 

1. Проведение анализа готовности к 

реализации ФГОС СОО в МБОУ 

«Аксубаевская СОШ №2» с 2018-2019 

учебного года: 

– анализ нормативно-правовых и 

финансово-экономических условий, 

обеспечивающих введение ФГОС 

СОО; 

– анализ кадрового и психолого- 

педагогических    условий, 

обеспечивающих введение  ФГОС 

СОО; 

– анализ материально-технических и 

информационно-методических 

условий, обеспечивающих введение 

ФГОС СОО. 

Февраль 

2019 

Администрация 

школы 

 

 

 

Директор 

 

 
Зам. директора по 

УВР и ВР 

 

 

Зам. директора по 

УВР и ВР 
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2. Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Обеспечение  соответствия 

нормативной базы  МБОУ 

«Аксубаевская СОШ №2» требованиям 

ФГОС СОО: 
– Положение  о  текущем контроле 

успеваемости и  промежуточной 

аттестации обучающихся  МБОУ 

«Аксубаевская СОШ№2»; 
– Положение о внутренней системе 

оценки качества образования   в 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»; 

 
- Положение об организации 

дополнительного профессионального 

образования работников МБОУ 

«Аксубаевская СОШ №2»; 

- должностные  инструкции 

работников МБОУ «Аксубаевская 

СОШ№2»обеспечивающих 

реализацию основной 

образовательной программы СОО 

Март- 

июнь 
2019 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 
 

Директор 

 

 

 

Зам. директора по 
ВР 

 

 

Директор 

2. Разработка на основе примерной 

основной  образовательной 

программы среднего общего 

образования   основной 

образовательной программы 

среднего  общего образования 

МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» (в 

том числе учебного  плана, 

календарного учебного графика, 

Апрель- 

июнь 

2019 

Заместители 

директора по 

УВР,ВР, 

рук.ШМО 

 2. Корректировка плана научно- 

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

Май 

2019 

Зам. директора по 

УВР 

6. Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Разработка  модели психолого- 

педагогического   сопровождения 

участников    образовательных 

отношений МБОУ  «Аксубаевская 

СОШ№2» при получении  среднего 

общего образования 

Апрель- 

май 2019 

педагог-психолог 
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 2. Утверждение модели психолого- 

педагогического   сопровождения 

участников    образовательных 

отношений МБОУ  «Аксубаевская 

СОШ№2»при  получении  среднего 

общего образования 

Август 

2019 

педагог-психолог 

7. Информационн 

ое обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Размещение на  официальном 

сайте МБОУ   «Аксубаевская 

СОШ№2»  информационных 

материалов о реализации ФГОС 

СОО 

По мере 

необход 

имости 

ответственный за 

сайт. 

2. Широкое   информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Апрель- 

май 2019 

Зам. директора по 

УВР 

8. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Обеспечение  соответствия 

материально-технической базы 

МОУ «Аксубаевская 

СОШ№2»требованиям ФГОС СОО 

2018- 

2019 

годы 

Директор школы 

и заместители 
директора 

2. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС и СанПиН 

Постоян 

но 

Директор 

3. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам 

Постоян 

но 

Директор 

 
 охраны труда работников МБОУ   

«Аксубаевская СОШ№2» 

4. Обеспечение соответствия 2018- Директор 

информационно-образовательной 2019  

среды требованиям ФГОС СОО годы  

5. Обеспечение укомплектованности 2018- Зав. 

библиотечно-информационного центра 2019 Библиотекой 

печатными и электронными годы  

образовательными ресурсами   

6. Обеспечение доступа Постоян Зам. директора 

педагогических работников и но по УВР и ВР 

обучающихся к электронным   

образовательным ресурсам (ЭОР)   
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 7. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательной деятельности к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Постоян 

но 

Директор, 

учитель 

информатики 

3.7. Контроль за состоянием системы условий 

 
Контроль состояния системы условий осуществляется через   систему 

мониторинга   в   соответствии   с   формой   и   порядком,    утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 

предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание уделяется 

информационному сопровождению реализации ООП   СОО 

непосредственно в МБОУ Аксубаевская СОШ№2». 

Результатом реализации ООП   СОО должно стать повышение качества 

предоставления  общего   образования,  которое будет  достигнуто путем создания 

современных условий   образовательной деятельности   и  роста  эффективности 

педагогического   труда.  Ключевым индикатором  будет являться удовлетворенность 

качеством     образования  педагогических    работников, 

обучающихся,    их   родителей   (законных  представителей), определяемая по 

результатам социологических опросов. 

Контроль за реализацией ООП СОО закреплен на институциональном уровне: 

1. Педагогический совет МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» – путем рассмотрения 

ежегодных отчетов администрации о ходе выполнения ООП СОО и принятия решений по 

результатам отчетов. 

2. Методическая служба – путем рассмотрения отчетов лицейских 

методических объединений о ходе реализации ООП СОО   на   заседаниях 

методической службы. 

3. Текущий контроль за ходом реализации ООП СОО осуществляет 

администрация МБОУ «Аксубаевская СОШ №2», руководители школьных методических 

объединений. 

Контроль за ходом реализации ООП СОО осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля. 
 
 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Критерии 

оценки, 

измерители, 

показатели 

Методы Периодичн 

ость 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП СОО 

Проверка 

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

Тарификация, 

штатное 

расписание 

Управленче 

ский 

контроль 

Ежегодно 

(август) 
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 Установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов  и 

служащих 

% педагогов, 

имеющих 

первую или 

высшую 

квалификацио 

нные категории 

Управленче 

ский 

контроль 

Ежегодно 

(август) 

Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников ОУ 

% педагогов, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

Изучение 

документац 

ии 

1 раз в 

полугодие 

(январь, 

август) 

Оценка качества  и 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников с целью 

коррекции    их 

деятельности, а также 

определения 

стимулирующей части 

В соответствии 

с критериями 

оценки 

результативно 

сти 

деятельности 

педагогически х 

работников 

Анализ 

результатив 

ности 

участия 

педагогов в 

конкурсах 

профессион 

ального 

мастерства, 

Ежекварталь 

но (март, 

июнь, 

сентябрь, 

декабрь) 

 

199 
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 фонда оплаты труда.  в 

инновацион 

ной 

деятельност 

и, 

результатив 

ности работы 

с обучающим 

ися и их 

родителями 

 

Психолого- 

педагогиче 

ские условия 

реализации 

ООП СОО 

Удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений 

% 
удовлетворен 

ности учащихся 

родителей 

(законных 

представителе 

й), педагогов 

Проведение 

анкетирован 
ия, опросов 

Ежегодно 

(декабрь) 

Оценка 

достижения 

учащимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

%, уровень 

развития 

личностных, 

метапредметн 

ых, 

предметных 

результатов 

Анализ 

выполнения 

комплексно й 

контрольно й 

работы, 

прохождени 

я 

промежуточ 

ной и 

итоговой 

аттестации 

1 раз в 

полугодие 

(июнь, 

декабрь) 

Проверка достижения 

учащимися 

установленных ФГОС 

СОО требований к 

результатам освоения 

ООП СОО 

% 
получивших 

аттестаты об 

основном 

общем 

образовании 

Анализ 

информаци 
и 

Ежегодно 

(июнь) 

Финансовы 

е условия 

реализации 

ООП СОО 

Проверка условий 

финансирования 
реализации ООП СОО 

Выполнение 

контрактов, 

договоров, 

соглашений, 

муниципально 

го задания 

Подготовка 

информаци и 

для 

публичного 

отчета 

1 раз в 

полугодие 

(июнь, 

декабрь) 

Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части 

Информация о 

прохождении 

Аналитичес 

кие справки 

ВШК 

Ежекварталь 

но (январь, 

апрель, 
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 ООП СОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

программного 

материала 

 июнь, 

ноябрь) 

Проверка по 
привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

Сумма 

привлечения 

внебюджетны 

х средств 

Подготовка 

информаци и 

для 

публичного 

отчета 

1 раз в 

полугодие 

(июнь, 

декабрь) 

Материаль 

но- 

технически 

е условия 

реализации 

ООП СОО 

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально- 

бытовых  условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

Информация 

для подготовки 

ОУ к приемке 

Акты 

проверок 

1 раз в 

полугодие 

(июль, 

декабрь) 

Обновление 

ресурсного 

обеспечения 

образовательных 

программ 

% 
обеспеченнос 

ти 

техническими 

средствами в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, % 

обеспеченнос 

ти 

программным и 

инструментам 

и в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Анализ 

оснащеннос 

ти кабинетов 

Постоянно, 

по мере 

поступления 

денежных 

средств 
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Информац 

ионно- 

методическ 

ие условия 

реализации 

ООП СОО 

Проверка 

обеспеченности 

учебников, учебно- 

методических и 

дидактических 

материалов, наглядных 

пособий и др. 

% 

обеспеченнос 

ти учебниками, 

состояние 

оснащенности 

кабинетов 

Изучение 

отчетов, 

справка 

ВШК 

1 раз в 

полугодие 

(январь, 

август) 

Проверка обеспеченности 

доступа для  всех 

участников 

образовательных 

отношений    к 

информации,   связанной 

с реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности   и 

условиями ее 

осуществления 

% 
обеспеченнос 

ти доступа 

Результаты 

независимы 
х проверок 

В 
соответстви 

и с графиком 

проверок 

Проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным 

в 
федеральных  и 

региональных базах 

данных ЭОР 

% 

обеспеченнос 

ти доступа 

Результаты 

независимы 

х проверок 

В 
соответстви 

и с графиком 

проверок 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающей 

детскую художественную 

и 

научно-популярную 

литературу, справочно- 

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

Количество 

приобретенно 

й литературы 

Анализ 

работы 

библиотеки 

1 раз в 

полугодие 

(июнь, 

декабрь) 

202 
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 реализацию основной 

образовательной 

программы  среднего 

общего образования 

   

Обеспечение учебно- 

методической 

литературой   и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности 

Соответствие 

материалов 

требованиям 

ФГОС 

Анализ 

методическ 

ой работы 

Ежегодно 

(сентябрь) 

 

3.8. Оценочные материалы 
 
 

Учебный 

предмет 

Клас 

с 
 

Перечень оценочных материалов 

Русский язык 10- 

11 

Контрольно-измерительные материалы.  Русский язык. 10 

класс./Сост.Н.В.Егорова-2изд.-М.: ВАКО,  2012 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 11 

класс./Сост.Н.В.Егорова-2изд.-М.:ВАКО, 2012. Типовые 

экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под ред. И.П. 

Цыбулько.- М.: Издательство 

«Национальное образование», 2014 

Литература 10- 

11 

Контрольно-измерительные материалы. Литература. 

10класс./Сост. Е.Н. Зубова - М.: ВАКО, 2012. ЕГЭ. 

Литература. - М.: Просвещение, 2012-214 С.А. Зинин. Самое 

полное издание типовых вариантов ЕГЭ. 2012. М.: Астрель 

Английский 

язык 

10 Тесты "Сборник тренировочных и проверочных заданий. 

Английский язык. 10 класс (в формате ЕГЭ)" Веселова Ю.С. - 

Интеллект-Центр, 2013г. 

11 Тесты «Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому 

языку». Elena Klekovkina, Malcolm Mann, Steve Taylore- 

Knowles, MACMILLAN, 2010 

Математика, 

математическ 

ий практикум 

10 Шабунин М.   И.,   Ткачева   М.   В.,   Федорова   Н.   Е., 

Доброва   О.Н.   Алгебра   и    начала    математического 

анализа. Дидактические материалы. 10 класс. М.: 

Просвещение, 2009. Ткачева М. В.,   Федорова   Н.   Е. 

Алгебра         и       начала        математического анализа. 
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	1.2.5.4. Родная (татарская,русская) литература
	Родная литература:
	1.2.5.4.1. Планируемые результаты изучения родной (татарской) литературы на уровне основного общего образования (начальный уровень)
	По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим образом:
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	Семиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования научится:
	Семиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования научится: (1)
	Планируемые результаты освоения к концу 8-го класса Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»:
	Восьмиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования научится:
	Восьмиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования научится: (1)
	Восьмиклассник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования научится: (2)
	Планируемые результаты освоения к концу 9-го класса
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования научится: (10)
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования научится: (11)
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования научится: (12)
	1.2.5.4.2. Планируемые результаты изучения родной (татарской) литературы на уровне основного общего образования (базовый уровень)
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования научится: (13)
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования научится: (14)
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования научится: (15)
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования научится: (16)
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования научится: (17)
	1.2.5.4.3. Планируемые результаты изучения родной (русской) литературы на уровне основного общего образования
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	По завершении раздела «Моя книжная полка. Продолжение следует. Я расту!» (6 класс)
	По завершении раздела «Школа рекламы книги» (7 класс)
	По завершении раздела «Игра в автора. Литературные мистификации и литературные параллели» (8 класс)
	По завершении раздела «Проблема профессионального выбора и самоопределения: мой выбор. От текста к тексту». (9 класс)
	Основные ожидаемые результаты развития читательских компетенций по окончании курса «Родная (русская) литература» при освоении ООП ООО:
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при освоении ООП ООО научится:
	Преобразование и интерпретация информации
	Оценка информации
	1.2.5.5. Иностранный язык (английский) Говорение. Диалогическая речь
	Выпускник получит возможность научиться:
	Говорение. Монологическая речь Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится:
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться:
	Аудирование
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (1)
	Чтение
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (2)
	Письменная речь. Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится:
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (3)
	Языковые навыки и средства оперирования ими.
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	Фонетическая сторона речи Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится:
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (4)
	Лексическая сторона речи.
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (5)
	Грамматическая сторона речи Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится:
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (6)
	Социокультурные знания и умения
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (7)
	Компенсаторные умения Выпускник МБОУ МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится:
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (8)
	1.2.5.5.1..Второй иностранный язык ( французский язык) Говорение. Диалогическая речь
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (9)
	Говорение. Монологическая речь
	Аудирование (1)
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (10)
	Чтение (1)
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (11)
	Письменная речь
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (12)
	Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится:
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (13)
	Лексическая сторона речи
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (14)
	Грамматическая сторона речи
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (15)
	Социокультурные знания и умения (1)
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (16)
	Компенсаторные умения
	Компенсаторные умения (1)
	1.2.5.6. История.
	История Древнего мира (5 класс)
	История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс)
	История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
	Выпускник МБОУ «АСОШ№2» при получении основного общего образования получит возможность научиться:

	1.2.5.7. Обществознание Человек. Деятельность человека
	Общество
	Социальные нормы
	Сфера духовной культуры
	Социальная сфера
	Политическая сфера жизни общества
	Гражданин и государство
	Основы российского законодательства
	Экономика
	• 1.2.5.8. География
	1.2.5.9. Математика
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Числа
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (1)
	Текстовые задачи
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (2)
	Наглядная геометрия Геометрические фигуры
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (3)
	Измерения и вычисления
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (4)
	История математики
	Элементы теории множеств и математической логики
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (5)
	Числа

	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (6)
	Уравнения и неравенства
	Статистика и теория вероятностей
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (7)
	Текстовые задачи (1)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (8)
	Наглядная геометрия Геометрические фигуры (1)
	Измерения и вычисления (1)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (9)
	История математики (1)
	Выпускник   МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) Элементы теории множеств и м...
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (10)
	Числа (1)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (11)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (12)
	Уравнения и неравенства (1)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (13)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (14)
	Текстовые задачи (2)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (15)
	Геометрические фигуры
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (16)
	Отношения
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (17)
	Измерения и вычисления (2)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (18)
	Геометрические построения
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (19)
	Геометрические преобразования
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (20)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (21)
	История математики (2)
	Методы математики
	Элементы теории множеств и математической логики (1)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (22)
	Числа (2)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (23)
	Тождественные преобразования
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (24)
	Уравнения и неравенства (2)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (25)
	Функции
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (26)
	Текстовые задачи (3)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (27)
	Статистика и теория вероятностей (1)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (28)
	Геометрические фигуры (1)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (29)
	Отношения (1)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (30)
	Измерения и вычисления (3)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (31)
	Геометрические построения (1)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (32)
	Преобразования
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (33)
	Векторы и координаты на плоскости
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (34)
	История математики (3)
	Методы математики (1)
	Элементы теории множеств и математической логики (2)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (35)
	Числа (3)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (36)
	Тождественные преобразования (1)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (37)
	Уравнения и неравенства (3)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (38)
	Функции (1)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (39)
	Статистика и теория вероятностей (2)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (40)
	Текстовые задачи (4)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (41)
	Геометрические фигуры (2)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (42)
	Отношения (2)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (43)
	Измерения и вычисления (4)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (44)
	Геометрические построения (2)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (45)
	Преобразования (1)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (46)
	Векторы и координаты на плоскости (1)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (47)
	История математики (4)
	Методы математики (2)
	1.2.5.10. Информатика
	Математические основы информатики
	Алгоритмы и элементы программирования
	Использование программных систем и сервисов
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):

	1.2.5.11. Физика
	«Аксубаевская СОШ№2» при освоении ООП ООО включают:
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования научится: (18)
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования получит возможность научиться:

	Механические явления
	Тепловые явления
	Электрические и магнитные явления
	Квантовые явления
	Элементы астрономии
	образования получит возможность научиться:

	1.2.5.12. Биология
	Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования получит возможность научиться:

	Предметными результатами освоения выпускниками МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» программы по биологии при получении основного общего образования являются:
	Биология. Введение в биологию. 5 класс
	Пятиклассник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования получит возможность научиться:
	Живые организмы
	Семиклассник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования получит возможность научиться:

	Человек и его здоровье
	Восьмиклассник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования получит возможность научиться:
	Общие биологические закономерности
	Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования получит возможность научиться:

	1.2.5.13. Химия
	Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования получит возможность научиться:

	1.2.5.14. Изобразительное искусство
	Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования научится:
	Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования получит возможность научиться:

	1.2.5.15. Музыка
	Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования получит возможность научиться:

	1.2.5.16. Технология
	Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания
	Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования научится: (1)
	Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся
	Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования получит возможность научиться:

	Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения
	Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования получит возможность научиться:

	По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим образом: (1)
	6 класс (1)
	7 класс (1)
	8 класс (1)
	1.2.5.17. Физическая культура
	Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования получит возможность научиться:

	По годам обучения и по разделам планируемые результаты структурированы и конкретизированы следующим образом:
	Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования в 6 классе научится:
	Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования в 6 классе получит возможность научиться:

	Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования в 7 классе научится:
	Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования в 7 классе получит возможность научиться:

	Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования в 8 классе научится:
	Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования в 8 классе получит возможность научиться:

	Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования в 9 классе научится:
	Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования в 9 классе получит возможность научиться:

	Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выпускник
	научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Физическое совершенствование
	Выпускник МБОУ «Аксубаесвкая СОШ№2» при получении основного общего образования получит возможность научиться:

	1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования научится: (19)
	Выпускник при получении основного общего образования получит возможность научиться:

	1.2.5.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования научится: (20)
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
	1.3.1. Общие положения
	Основными   направлениями    и    целями    оценочной    деятельности    в    МБОУ
	Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» .
	К внешним процедурам относятся:
	1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов Особенности оценки личностных результатов
	Циклограмма мониторинговых исследований развития личностных результатов при освоении ООП ООО
	Диагностическая карта развития   УУД 5-7 класс.
	Циклограмма мониторинговых исследований развития метапредметных результатов
	Диагностическая работа уровня сформированности читательской компетентности
	Табель метапредметных результатов за 5-9 класс ученика МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»
	Особенности оценки предметных результатов
	Критерии оценивания учебных достижений обучающихся в МБОУ
	1. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ
	2. Критерии и нормы оценивания учебной   деятельности обучающихся МБОУ
	3. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся    МБОУ
	Сообщение:
	4.Критерии и нормы оценивания учебной   деятельности обучающихся МБОУ
	5. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ
	6. Критерии и нормы оценивания учебной   деятельности обучающихся   МБОУ
	7. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ
	8. Критерии и нормы   оценивания учебной   деятельности обучающихся   МБОУ
	9. Критерии и нормы   оценивания учебной   деятельности обучающихся   МБОУ
	10. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ
	11. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ
	12. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ
	13. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ
	14. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ
	15. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ
	16. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ
	17. Критерии и нормы оценивания по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
	19. Критерии и нормы оценивания проектов и презентаций по русскому языку, родному языку, иностранному языку, литературе, родной литературе, математике, истории, обществознанию, биологии, химии, географии, физике, информатике, изобразительному искусств...
	20. Критерии и нормы оценивания в форме зачѐта по предпрофильным элективным курсам.
	21. Критерии и нормы оценивания в форме дифференцированного зачѐта по русскому языку, родному языку, иностранному языку, литературе, родной литературе, математике, алгебре, геометрии, истории, обществознанию, биологии, химии, географии, физике, астрон...
	1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
	Внутришкольный мониторинг МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» представляет собой процедуры: оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
	Государственная итоговая аттестация
	Образец характеристики выпускника
	ХАРАКТЕРИСТИКА
	Межличностные отношения
	Учебная деятельность
	Характеристика сформированности УУД
	Достижения, увлечения, внешкольная деятельность
	2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»
	2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы развития универсальных учебных действий
	2.1.2. Цели и задачи программы развития УУД, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС
	задачи:
	2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдел...
	2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
	Самоопределение
	Смыслообразование
	Нравственно-этическая ориентация
	Общение и взаимодействие с партнѐрами по совместной деятельности или обмену информацией
	Способность действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия
	Логические универсальные действия
	Знаково-символические универсальные действия
	Целеполагание
	Планирование
	Контроль
	Оценивание
	Рефлексия

	2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов...
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»при получении основного общего образования научится:
	Результатами освоения познавательных универсальных учебных действий являются:
	Результатами освоения   коммуникативных   универсальных   учебных   действий
	2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий
	Задачи:
	Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования
	Примерные планируемые результаты, формируемые в ходе различных уроков:
	Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий
	Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
	2.1.7. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию навыков смыслового чтения на уровне основного общего образования
	Анкета «Какой я читатель?»
	Анкета «Как я читаю?»
	Методические приѐмы, используемые в рамках программы смыслового чтения
	Планируемые результаты освоения программы смыслового чтения
	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
	2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися МБОУ «АСОШ№2»универсальных учебных действий
	2.2. Программы учебных предметов, курсов
	2.2.1. Общие положения
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования
	2.2.2.1. Русский язык
	Речь. Речевая деятельность
	Культура речи
	Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Общие сведения о языке
	Фонетика, орфоэпия и графика
	Морфемика и словообразование (1)
	Лексикология и фразеология (1)
	Морфология (1)
	Синтаксис (1)
	Правописание: орфография и пунктуация (1)
	По годам обучения содержание программы по русскому языку на уровень основного общего образования структурировано следующим образом:
	Вспоминаем, повторяем, изучаем.
	Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
	Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи.
	Лексика. Культура речи.
	Морфемика. Орфография. Культура речи.
	МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
	ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В V КЛАССЕ.
	Морфология. Орфография. Культура речи
	ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VI КЛАССАХ
	СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
	ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В V -VII КЛАССЕ
	2.2.2.2. Литература
	Обязательное содержание примерной программы по литературе (5 – 9 КЛАССЫ)
	Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе
	Русский фольклор
	Литература XIX в.
	Тема родины в русской поэзии
	Героическое прошлое России
	Литературные сказки XIX – XX веков
	Проза русских писателей XX века
	Поэтический образ Родины
	Мир наших «братьев меньших»
	Героическое прошлое России (1)
	Современная литература
	Путешествия и приключения на страницах книг. Зарубежная литература.
	Новая жизнь знакомых героев
	Сведения по теории и истории литературы
	6 класс (2)
	Литература XIX века
	Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий.    Ю.П.Казаков
	Мир путешествий и приключений. Зарубежная литература.
	Литература XX века
	Родная природа в стихах русских поэтов 20 века.
	Великая Отечественная война в лирике и прозе
	Итоги
	7 класс (2)
	АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
	ФОЛЬКЛОР
	ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
	ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
	ЛИТЕРАТУРА XX – НАЧАЛА ХХI ВЕКА
	ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
	ФАНТАСТИКА И ДЕТЕКТИВ
	8 класс (2)
	9 класс Введение
	Из древнерусской литературы
	Из русской литературы 18 века
	Литература русского романтизма первой четверти 19 века
	Литературный процесс второй половины 19-20 века
	Из поэзии XIX века
	Литература народов России. Лирика Габдуллы Тукая. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
	Из русской прозы XX века
	Из русской поэзии XX века
	«Вот уж вечер…», «Той ты, Русь моя родная…», «Край ты мой заброшенный…»,
	«Я не   ищу   гармонии   в   природе…»,   «Где-то   в   поле   возле   Магадана…»,

	Поэзия 2-й половины 20 века (3-4 стихотворения по выбору): Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, Н.М. Рубцов, Б.Ш. Окуджава, В.С.Высоцкий, И.А.Бродский, и др. Авторская песня.
	Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «»Во глубине сибирских руд…»

	Литературный процесс второй половины 19-20 века (1)
	Из поэзии XIX века (1)
	Литература народов России. Лирика Габдуллы Тукая. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (1)
	Из русской прозы XX века (1)
	Из русской поэзии XX века (1)
	«Вот уж вечер…», «Той ты, Русь моя родная…», «Край ты мой заброшенный…»,
	«Я не   ищу   гармонии   в   природе…»,   «Где-то   в   поле   возле   Магадана…»,

	Поэзия 2-й половины 20 века (3-4 стихотворения по выбору): Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, Н.М. Рубцов, Б.Ш. Окуджава, В.С.Высоцкий, И.А.Бродский, и др. Авторская песня. (1)
	2.2.2.3. Родной язык (татарский язык, русский язык)
	Лингвистические знания и навыки
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи

	Имя существительное.
	Имя действия.
	Служебные части речи.
	2.2.2.3.2. Основное содержание учебного предмета родной (татарский) язык (базовый уровень)
	Содержание, обеспечивающее формирование и развитие
	Содержание, обеспечивающее формирование и развитие лингвистической
	2.2.2.3.3. Основное содержание учебного предмета родной (русский) язык
	Раздел 1. Язык и культура
	Раздел 2. Культура речи
	Орфоэпические нормы языка. Овладение нормами. Освоение орфоэпического минимума
	Лексическая стилистика. Лексические нормы языка
	Структура текста. Нормы в области построения текста. Стилистическая правка текста
	6 класс (3)
	Орфоэпические нормы языка. Овладение нормами. Освоение орфоэпического минимума (1)
	. Стилистика частей речи. Грамматические нормы литературного языка в области употребления частей речи. Нормы употребления частей речи.
	Речевой этикет
	Раздел 3. Речь.Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности
	Стилистика текста. Структура текста. Нормы в области построения текста. Стилистическая правка текста
	7 класс (3)
	Раздел 2.Культура речи
	Речевой этикет (1)
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности
	Текст как единица языка и речи
	Функциональные разновидности языка (1)
	8 класс (3)
	Раздел 2. Культура речи (1)
	Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
	Речевой этикет (2)
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности (1)
	Текст как единица языка и речи (1)
	Функциональные разновидности языка (2)
	9 класс (1)
	Раздел 2. Культура речи (2)
	Основные лексические нормы современного русского литературного языка. (1)
	Речевой этикет (3)
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности (2)
	Текст как единица языка и речи (2)
	Функциональные разновидности языка (3)
	2.2.2.4. Родная (татарская, русская) литература
	(начальный уровень)
	2. Әдәби әкиятләр. / Литературные сказки.
	4. Балачак. / Детство.
	6. Бәхет кайда була? / Где живет счастье?
	8. Юмор.
	10. Милли моңнар. / Народные мелодии.
	12. Кыш – табигать могҗизасы. / Чудо природы – зима.
	14. Дуслык кадере. / Цена дружбы.
	16. Ел фасыллары. / Времена года.
	18. Аксакаллар сүзе. / Слово мудрецов.
	20. Заман герое. / Герой своего времени.
	22. Яхшылык җиңә. / Добро побеждает.
	24. Узганнар турында хәтерләү. / Память о прошлом.
	26. Онытылмас еллар. / Незабываемые годы.
	28. Әдәбиятта аналар образы. / Образ матерей в литературе.
	30. Татар халкының сөеклеләре. / Любимцы татарского народа.
	32. Сүз көче. / Сила слова.
	34. Татар әдәбиятында хатын-кыз образлары. / Женские образы в татарской литературе.
	36. «Театр элгечтән башлана». / «Театр начинается с вешалки».
	38. Укытучы – горур яңгырый! / Учитель – звучит гордо!
	2.2.4.2.Основное содержание учебного предмета «Родная (татарская) литература»
	5 класс
	Блок 1. Устное народное творчество. От фольклора к авторским произведениям
	Блок 2. Образцы средневековой тюрко-татарской литературы.
	Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет
	Блок 5. Моя Родина
	Блок 7. Юмор в творчестве писателей
	Для заучивания наизусть
	6 класс (4)
	Блок 2. Литература XVIII, XIX веков
	Блок 3. Литература начала века, 1920-1930 годов
	Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет (1)
	Блок 5. Красота родного края (6 часов)
	Блок 6. Переводы
	Блок 7. Родной язык – святой язык. Язык юмора
	Для заучивания наизусть (1)
	7 класс (35 часов)
	Блок 1. Устное народное творчество
	Блок 3. Литература начала XX века и произведения до начала войны
	Блок 4. Литература военного и послевоенного времени
	Блок 5. Фантастика
	Блок 6. Переводы (2 часа)
	Для заучивания наизусть (2)
	8 класс (4)
	Блок 1. Устное народное творчество (1)
	Блок 3. Литература начала XX века, литература 20–30-ых годов
	Блок 5. Жанр драмы
	Блок 7. Рассказы
	Блок 8. Переводы (2 часа)
	Для заучивания наизусть (3)
	9 класс (2)
	Блок 1. От устного народного творчества к письменному наследию
	Блок 2. Литература XIX века
	Блок 3. Развитие жанра драмы
	Блок 4. Литература начала XX века
	Блок 5. Лучшие произведения XX века
	Блок 6. Публицистика
	Блок 7. Переводы
	Для заучивания наизусть (4)
	2.2.2.4.3.Основное содержание учебного предмета «Родная (русская) литература»
	6 класс (5)
	7 класс (4)
	8 класс (5)
	9 класс (3)
	2.2.2.5. Иностранный язык
	Средства массовой информации
	Страны изучаемого языка и родная страна
	Коммуникативные умения Говорение
	Монологическая речь
	Аудирование (2)
	Чтение (2)
	Письменная речь (1)
	Орфография и пунктуация
	Фонетическая сторона речи
	Лексическая сторона речи (1)
	Грамматическая сторона речи (1)
	Компенсаторные умения (2)
	Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
	Специальные учебные умения
	ПЯТЫЙ КЛАСС (102 ч)
	ШЕСТОЙ КЛАСС (103 ч)
	СЕДЬМОЙ КЛАСС (103 ч)
	ВОСЬМОЙ КЛАСС (103 ч)
	(11 ч).
	ДЕВЯТЫЙ КЛАСС (102 ч)
	(8 ч).
	2.2.5.5.1.Второй иностранный язык (французский язык)
	Предметное содержание речи
	Окружающий мир
	Средства массовой информации (1)
	Страны изучаемого языка и родная страна (1)
	Коммуникативные умения Говорение (1)
	Монологическая речь (1)
	Аудирование (3)
	Чтение (3)
	Письменная речь (2)
	Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация
	Фонетическая сторона речи.
	Лексическая сторона речи (2)
	Грамматическая сторона речи (2)
	Социокультурные знания и умения.
	Компенсаторные умения (3)
	Общеучебные умения и универсальные способы деятельности (1)
	2.2.2.6. История России. Всеобщая история
	Общая характеристика примерной программы по истории.
	Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего образования.
	История России. Всеобщая история История России
	Народы и государства на территории нашей страны в древности
	Восточная Европа в середине I тыс. н. э.
	Образование государства Русь
	Русь в конце X – начале XII в.
	Культурное пространство
	Русь в середине XII – начале XIII в.
	Русские земли в середине XIII - XIV в.
	Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV
	Культурное пространство (1)
	Формирование единого Русского государства в XV веке
	Культурное пространство (2)
	Региональный компонент
	Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.
	Смута в России
	Россия в XVII веке
	Культурное пространство (3)
	Региональный компонент (1)
	Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи Россия в эпоху преобразований Петра I
	После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
	Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
	Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
	Народы России в XVIII в.
	Россия при Павле I
	Региональный компонент (2)
	Российсская империя в XIX – начале XX вв. Россия на пути к реформам (1801–1861)
	Отечественная война 1812 г.
	Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
	Крепостнический социум. Деревня и город
	Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
	Пространство империи: этнокультурный облик страны
	Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли
	Россия в эпоху реформ
	«Народное самодержавие» Александра III
	Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
	Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
	Этнокультурный облик империи
	Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений
	Кризис империи в начале ХХ века
	Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма
	Общество и власть после революции
	«Серебряный век» российской культуры
	Региональный компонент (3)
	Всеобщая история
	Древний Восток
	Древняя Греция
	Древний Рим
	История средних веков
	Раннее Средневековье
	Зрелое Средневековье
	История Нового времени
	Европа в конце ХV— начале XVII в.
	Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.
	Страны Востока в XVI—XVIII вв.
	Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
	Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
	Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.
	Страны Азии в ХIХ в.
	Война за независимость в Латинской Америке
	Народы Африки в Новое время
	Развитие культуры в XIX в.
	Международные отношения в XIX в.
	Новейшая история.
	Мир в 1900—1914 гг.
	Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России
	2.2.2.7. Обществознание
	Человек. Деятельность человека
	Общество (1)
	Социальные нормы (1)
	Сфера духовной культуры (1)
	Социальная сфера жизни общества
	Политическая сфера жизни общества (1)
	Гражданин и государство (1)
	Основы российского законодательства (1)
	Экономика (1)
	2.2.2.7. География
	Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.
	Изображение земной поверхности.
	Природа Земли.
	Человечество на Земле.
	Освоение Земли человеком.
	Главные закономерности природы Земли.
	Характеристика материков Земли.
	Взаимодействие природы и общества.
	Территория России на карте мира.
	Общая характеристика природы России.
	Природно-территориальные комплексы России.
	Население России.
	География своей местности.
	Хозяйство России.
	Хозяйство своей местности.

	Районы России.
	Азиатская часть России.
	Россия в мире.
	Примерные темы практических работ
	2.2.2.9. Математика Математика
	Элементы теории множеств и математической логики (3)
	Множества и отношения между ними
	Операции над множествами
	Элементы логики
	Высказывания
	Содержание курса математики в 5–6 классах Натуральные числа и нуль
	Запись и чтение натуральных чисел
	Округление натуральных чисел
	Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0
	Действия с натуральными числами
	Степень с натуральным показателем
	Числовые выражения
	Деление с остатком
	Свойства и признаки делимости
	Разложение числа на простые множители
	Алгебраические выражения
	Делители и кратные
	Дроби
	Десятичные дроби
	Отношение двух чисел
	Среднее арифметическое чисел
	Проценты
	Диаграммы
	Рациональные числа
	Решение текстовых задач
	Задачи на все арифметические действия
	Задачи на движение, работу и покупки
	Задачи на части, доли, проценты
	Логические задачи
	Наглядная геометрия
	История математики (5)
	Содержание курса математики в 7–9 классах Алгебра
	Рациональные числа (1)
	Иррациональные числа
	Тождественные преобразования Числовые и буквенные выражения
	Целые выражения
	Дробно-рациональные выражения
	Квадратные корни
	Уравнения и неравенства Равенства
	Уравнения
	Линейное уравнение и его корни
	Квадратное уравнение и его корни
	Дробно-рациональные уравнения
	Системы уравнений
	Неравенства
	Системы неравенств
	Функции (2)
	Линейная функция
	Квадратичная функция
	Обратная пропорциональность
	Последовательности и прогрессии
	Решение текстовых задач (1)
	Задачи на движение, работу и покупки (1)
	Задачи на части, доли, проценты (1)
	Логические задачи (1)
	Статистика и теория вероятностей Статистика
	Случайные события
	Элементы комбинаторики
	Случайные величины

	Геометрия Геометрические фигуры
	Многоугольники
	Окружность, круг
	Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела)
	Отношения Равенство фигур
	Параллельность прямых
	Перпендикулярные прямые
	Подобие

	Измерения и вычисления Величины
	Измерения и вычисления (5)
	Расстояния
	Геометрические построения (3)
	Геометрические преобразования Преобразования
	Движения
	Векторы и координаты на плоскости Векторы
	Координаты
	История математики (6)
	2.2.2.10. Информатика
	Введение
	Компьютер – универсальное устройство обработки данных
	Математические основы информатики Тексты и кодирование
	Дискретизация
	Системы счисления
	Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
	Списки, графы, деревья
	Алгоритмы и элементы программирования (1)
	Алгоритмические конструкции
	Разработка алгоритмов и программ
	Анализ алгоритмов
	Робототехника

	Математическое моделирование
	Использование программных систем и сервисов Файловая система
	Подготовка текстов и демонстрационных материалов
	Электронные (динамические) таблицы
	Базы данных. Поиск информации
	Работа          в         информационном пространстве. Информационно- коммуникационные технологии
	Физика
	Физика и физические методы изучения природы
	Механические явления (1)
	Тепловые явления (1)
	Электромагнитные явления
	Квантовые явления (1)
	Строение и эволюция Вселенной
	Примерные темы лабораторных и практических работ
	Проведение прямых измерений физических величин
	Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения)
	Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений
	Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез
	Знакомство с техническими устройствами и их конструирование
	2.2.2.12. Биология
	Живые организмы (1)
	Клеточное строение организмов
	Многообразие организмов
	Среды жизни
	Царство Растения
	Органы цветкового растения
	Микроскопическое строение растений
	Жизнедеятельность цветковых растений
	Многообразие растений
	Царство Бактерии
	Царство Грибы
	Царство Животные
	Одноклеточные животные, или Простейшие
	Тип Кишечнополостные
	Типы червей
	Тип Моллюски
	Тип Членистоногие
	Тип Хордовые
	Человек и его здоровье Введение в науки о человеке
	Общие свойства организма человека
	Нейрогуморальная регуляция функций организма
	Опора и движение
	Кровь и кровообращение
	Дыхание
	Пищеварение
	Обмен веществ и энергии
	Выделение
	Размножение и развитие
	Сенсорные системы (анализаторы)
	Высшая нервная деятельность
	Здоровье человека и его охрана
	Общие биологические закономерности Биология как наука
	Клетка
	Организм
	Вид
	Экосистемы
	Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»:
	Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:
	Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его здоровье»:
	Примерный список лабораторных и практических работ по разделу
	Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»:
	2.2.2.13. Химия
	Первоначальные химические понятия
	Кислород. Водород
	Вода. Растворы
	Основные классы неорганических соединений
	Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева
	Строение веществ. Химическая связь
	Химические реакции
	Неметаллы IV – VII групп и их соединения
	Металлы и их соединения
	Первоначальные сведения об органических веществах
	Примерные темы практических работ:
	2.2.2.14. Изобразительное искусство
	Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты
	Виды изобразительного искусства и основы образного языка
	Понимание смысла деятельности художника
	Вечные темы и великие исторические события в искусстве
	Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
	Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.
	Искусство полиграфии
	Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.
	Взаимосвязь истории искусства и истории человечества
	Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография

	2.2.2.15. Музыка
	Музыка как вид искусства
	Народное музыкальное творчество
	Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
	Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
	Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
	Современная музыкальная жизнь
	Значение музыки в жизни человека
	Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных результатов по выбору образовательной
	2.2.2.16. Технология
	Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития
	Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (1)
	Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения (1)
	2.2.2.17. Физическая культура
	Физическая культура как область знаний
	Современное представление о физической культуре (основные понятия)
	Физическая культура человека
	Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
	Оценка эффективности занятий физической культурой
	Физическое совершенствование (1)
	Спортивно-оздоровительная деятельность12
	Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
	2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности
	Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной безопасности
	Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
	Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации
	Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни
	Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
	2.2.2.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России Содержание учебного предмета, курса
	Раздел 2. Нравственные ценности российского народа
	Раздел 3. Религия и культура
	Раздел 4. Как сохранить духовные ценности
	Раздел 5. Твой духовный мир.
	2. Цели и задачи воспитания
	В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально  значимых отношений школьников, 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;
	- 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 о...
	- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся  личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
	Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного  развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его  поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьн...
	3.1.Модуль «Классное руководство»
	Воспитательная работа по реализации модуля
	2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования
	Принципы формирования программы
	2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
	Направления работы
	Содержание направлений работы
	2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая
	2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно- деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских ра...
	2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
	Образовательный мониторинг
	Педагогическое наблюдение
	Класс
	3. Организационный раздел основной образовательной программы
	3.1. Учебный план основного общего образования
	№ 2»:
	Учебный план основного общего образования
	Календарный учебный график
	2. Внеурочная деятельность
	3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Организационно – методические условия:
	3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на основной ступени общего образования
	Основные формы сопровождения:
	Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
	3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего образования
	Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
	3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Создание в школе информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС ООО
	3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего образования
	В области информационного обеспечения программы:
	3.3.6.1. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего образования
	В области информационного обеспечения программы: (1)
	3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
	3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
	• «Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО»
	План мероприятий по подготовке к переходу на обновленные
	⚫ Ожидаемые результаты:

	Ожидаемые результаты:
	Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО»
	Ожидаемые результаты: (1)
	• «Методическое сопровождение введения ФГОС ООО »
	Ожидаемые результаты: (2)
	• «Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО»
	5. «Информационное обеспечение введения ФГОС ООО »
	Ожидаемые результаты: (3)
	Проблемы при введении ФГОС
	Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих внеурочную деятельность МБОУ «Аксубаевская СОШ№2»:
	 Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
	1.1.2. Принципы внеурочной деятельности
	1.2.1. Личностные результаты выпускников МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования:
	1.3.2. Формы представления результатов внеурочной деятельности.
	1.3.3. Система оценки результатов внеурочной деятельности
	1.3.4. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
	Задачи мониторинга:
	Основные принципы организации и проведения мониторинга
	1.3.7. Используемые методики диагностики:
	I. Содержательный раздел программы внеурочной деятельности
	1. Спортивно-оздоровительное
	2. Духовно-нравственное
	3. Социальное
	4. Общеинтеллектуальное
	5. Общекультурное
	2.1.2. Содержание внеурочной деятельности
	Таблица № 1 Перечень курсов внеурочной деятельности, предлагаемого МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» родителям (законным представителям) несовершеннолетних
	2.1.3. Внеурочная занятость ученика МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» при получении основного общего образования представлена в виде циклограммы:
	2.1.Тематическое планирование внеурочной деятельности на уровень основного общего образования
	II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1. Учебный план
	3.1.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования
	3.1.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы.
	3.3.2.2. Сведения об информационном обеспечении
	- укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными ресурсами, дополнительной литературой.
	3.1.5. Кадровое и методическое обеспечение программы:
	Содержание
	1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования
	1.1. Пояснительная записка
	1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования
	1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего образования
	1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы
	1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования
	1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
	1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
	1. Регулятивные универсальные учебные действия
	2. Познавательные универсальные учебные действия
	3. Коммуникативные универсальные учебные действия

	1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
	1.2.3.1. Русский язык
	Выпускник на базовом уровне научится:
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

	Выпускник на углубленном уровне научится:
	Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: –
	1.2.3.2. Литература
	Выпускник на базовом уровне научится:
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

	Выпускник на углубленном уровне научится: (1)
	Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: – (1)
	1.2.3.2.1. Родной язык. «Родной (татарский) язык» Ожидаемые результаты реализации программы
	Родной (татарский) язык (неродной)
	1.2.3.2.2. Родная литература. Родная (татарская) литература
	Родной (татарский) язык (неродной) (1)
	в диалогической речи
	в монологической речи
	в аудировании
	в чтении
	в письме

	Родная(татарская) литература
	уметь:
	Планируемые результаты:
	в диалогической речи
	в монологической речи
	в аудировании
	в чтении
	в письме
	Планируемые результаты освоения учебного предмета
	Реализация программы нацелена на достижение метапредметных результатов:
	Предметные результаты изучения учебного предмета "Родная русская литература" Выпускник на базовом уровне научится:
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
	1.2.3.3. Иностранный язык
	Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь
	Аудирование
	Чтение
	Письмо
	Языковые навыки Орфография и пунктуация
	Фонетическая сторона речи
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь (1)
	Говорение, монологическая речь
	Аудирование (1)
	Чтение (1)
	Письмо (1)
	Языковые навыки Фонетическая сторона речи
	Орфография и пунктуация
	Лексическая сторона речи (1)
	Грамматическая сторона речи (1)
	1.2.2.3.1 Второй иностранный (французский язык)
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится:
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться:
	Говорение. Монологическая речь
	Аудирование (2)
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (1)
	Чтение (2)
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (2)
	Письменная речь
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (3)
	Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» научится: (1)
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (4)
	Лексическая сторона речи (2)
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (5)
	Грамматическая сторона речи (2)
	Выпускник МБОУ «Аксубаевская СОШ№2» получит возможность научиться: (6)
	Социокультурные знания и умения
	Компенсаторные умения
	Компенсаторные умения (1)
	1.2.3.4. История
	Выпускник на базовом уровне научится:
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

	Выпускник на углубленном уровне научится:
	Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: –
	1.2.3.5. География
	Выпускник на базовом уровне научится:
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

	1.2.3.7. Право
	Выпускник на базовом уровне научится:

	Выпускник на углубленном уровне научится: (1)
	Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: – (1)
	1.2.3.8. Обществознание
	Выпускник на базовом уровне научится:

	1.2.3.9. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
	1.2.3.10. Информатика
	Выпускник на базовом уровне научится:
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

	1.2.3.11. Физика
	Выпускник на базовом уровне научится:
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

	1.2.3.12. Химия
	Выпускник на базовом уровне научится:
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

	1.2.3.13. Биология
	Выпускник на базовом уровне научится:

	1.2.3.14. Астрономия
	Выпускник на базовом уровне научится:
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

	1.2.3.15. Физическая культура
	Выпускник на базовом уровне научится:
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

	1.2.3.16. Основы безопасности жизнедеятельности
	Основы комплексной безопасности
	Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
	Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации
	Основы здорового образа жизни
	Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
	Основы обороны государства
	Правовые основы военной службы
	Элементы начальной военной подготовки
	Военно-профессиональная деятельность
	Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций (1)
	Основы обороны государства (1)
	Элементы начальной военной подготовки (1)
	Военно-профессиональная деятельность (1)
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования
	1.3.1. Общие положения
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов
	1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов
	1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов
	1.4. Организация и содержание оценочных процедур
	1.4.1. Государственная итоговая аттестация
	2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего образования
	обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности
	2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных
	2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в
	2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
	2.1.3.1. Формирование познавательных универсальных учебных действий
	2.1.3.2. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
	2.1.3.3. Формирование регулятивных универсальных учебных действий
	2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и
	2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
	2.2. Примерные программы отдельных учебных предметов
	Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего
	Русский язык
	Углубленный уровень
	Речь. Речевое общение
	Культура речи
	Литература
	Содержание программы
	Деятельность на уроке литературы
	Анализ художественного текста
	Методы анализа

	Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания
	Самостоятельное чтение
	Создание собственного текста
	Использование ресурса
	Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
	Список рекомендуемых произведений и авторов к примерной программе по литературе для 10–11-х классов
	Пример возможного планирования модульного преподавания литературы на уровне среднего общего образования
	1. Проблемно-тематические блоки
	2. Историко- и теоретико-литературные блоки
	Родная (татарский) язык
	1. Содержание, обеспечивающее формирование и развитие лингвистической компетенции
	Родная (татарский) язык (неродной)
	Лингвистические знания и навыки
	Грамматика.
	Синтаксис. Пунктуация.


	Родная (татарская) литература
	I. Древняя тюрко-татарская литература (V–XII века).
	II. Средневековая тюрко-татарская литература (XII–XVIII века).
	IV. Литература начала XX века.
	V. Литература 1920-1930 годов.
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 11 КЛАСС
	II. Литература послевоенного периода (до 1960-х годов).
	III. Литература 1960–1980-х годов.
	IV. Литература 1980–2000-х годов. .
	V. Литература 2000–2010-х годов.
	Минимум литературных произведений, предлагаемых для изучения учащимсяэ ХI класс

	Родная (татарская) литература (неродной)
	Родная литература
	«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 10КЛАСС
	Содержание учебного предмета «Родная русская литература» 10 класс
	18 Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:
	26 Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»:
	30 Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»:
	33 Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:
	Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:
	Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»:
	Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»:
	Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:
	Иностранный язык
	Базовый уровень Коммуникативные умения Говорение
	Монологическая речь
	Аудирование
	Чтение
	Письмо
	Языковые навыки
	Фонетическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Лексическая сторона речи
	Предметное содержание речи Повседневная жизнь
	Здоровье
	Спорт
	Городская и сельская жизнь
	Научно-технический прогресс
	Природа и экология
	Современная молодежь
	Профессии
	Страны изучаемого языка
	Иностранные языки
	История
	Место учебного предмета «История»
	Общая характеристика примерной программы по истории
	Новейшая история
	Первая мировая война
	Межвоенный период (1918–1939)
	Версальско-вашингтонская система
	Страны Запада в 1920-е гг.
	Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии
	Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США
	Нарастание агрессии. Германский нацизм
	«Народный фронт» и Гражданская война в Испании
	Политика «умиротворения» агрессора
	Развитие культуры в первой трети ХХ в.
	Вторая мировая война
	Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане
	Коренной перелом в войне
	Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам
	Разгром Германии, Японии и их союзников
	Соревнование социальных систем Начало «холодной войны»
	Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы
	Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции
	«Разрядка»
	Достижения и кризисы социалистического мира
	Латинская Америка в 1950–1990-е гг.
	Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.
	Современный мир
	История России
	Великая российская революция 1917 г.
	Первые революционные преобразования большевиков
	Созыв и разгон Учредительного собрания
	Гражданская война и ее последствия
	Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»
	Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921–1928
	Советский Союз в 1929–1941 гг.
	Великая Отечественная война. 1941–1945
	«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х
	Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х
	Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)
	Российская Федерация в 1992–2012 гг. Становление новой России (1992–1999)
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