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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

Основная образовательная программа начального общего образования  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Алексеевской  средней общеобразовательной школы № 3 им. Г. С. 
Боровикова Республики Татарстан 

Основания для 
разработки программы 

Конституция Российской Федерации (ст.43). 
 Федеральный Закон № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Конвенция о правах ребенка. 
Приоритетные направления развития образовательной системы РФ (от 
09.12.2004 г.). 
Инициатива «Наша новая школа, утвержденная Президентом РФ 
21.01.2010 г. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержден в  Минобрнауки России (приказ 
Минобрнауки   России от 06.10.2009 г № 373), зарегистрирован 
Минюстом России 22.12.2009, рег. № 17785. 

Цель программы Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
МБОУ  АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи программы 1. Достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу 
учащегося и обеспечивающего дальнейшее развитие его личности и 
возможности продолжения образования.  
2. Формирование у каждого учащегося опыта индивидуальных 
достижений в реализации своих способностей, важных компетентностей, 
опыта самореализации, продуктивной социализации.  
3. Широкое внедрение в учебный процесс современных технологий 
организации индивидуально значимого, деятельностного подхода к 
обучению.  
4. Распространение нового стиля обучения, предполагающего 
использование имеющейся информации и знаний, в том числе глобальных 
информационных ресурсов, способствующего успешной самореализации 
школьников, обеспечивающего участникам образовательного процесса 
право выбора содержания, форм и методов обучения, в том числе 
дистанционных.  
5. Совершенствование системы выявления и адресного сопровождения 
одарённых детей в период обучения.  
6. Приобщение значительной части школьников к миру науки, 
приобретение ими навыков исследовательской работы.  
7. Развитие интеллектуальной и коммуникативной культуры учащихся, 
обеспечивающей высокие результаты участия в творческих конкурсах, 
олимпиадах, научно-практических конференциях.  
8. Обобщение результатов работы с одарёнными  учащимися, создание 
компьютерной системы мониторинга деятельности по программе.  
9. Обеспечение безопасности  образовательного пространства и 
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сохранения физического, психологического и социального здоровья 
участников образовательного процесса.  
10. Освоение культуры безопасного поведения.  
11. Формирование у учащихся опыта общения на основе взаимного 
уважения.  
12. Повышение профессиональной культуры управленческих и 
вспомогательных работников школы.  
Образование, полученное в МБОУ АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова,   
должно стать базой для получения обучающимися основного общего 
образования. 

Сроки реализации 
программы 

2014 г. – 2017 г. 

Принципы реализации 
программы  

Реализация программы строится на следующих принципах:  
- программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 
планирования и своевременное внесение корректив в планы; 
- информационной компетентности участников образовательного 
процесса о происходящем в школе; 
- вариативности, которая предполагает осуществление различных 
вариантов действий по реализации задач развития МБОУ  АСОШ №3 им. 
Г. С. Боровикова 

Исполнитель  Коллектив МБОУ  АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова 

Руководитель Директор  муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  МБОУ  АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
программы 

    Прогнозируемый результат реализации образовательной программы 
состоит в достижении главной цели образовательного процесса – 
обеспечения современного качества образования (овладения 
обучающимися чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля), формирования у учащихся культуры поведения 
и речи, основ личной гигиены и здорового образа жизни, коллективности, 
патриотизма.  

Система организации 
контроля над 
исполнением 
программы 

Текущее управление программой осуществляется администрацией  МБОУ  
АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова.  Ежегодная отчетность перед  
Управлением образования, педагогическим и родительским сообществом, 
публичный доклад директора школы. 
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                   I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Актуальность программы 

               Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной 
образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования. 

              Основная образовательная программа направлена на формирование общей культуры 
обучающихся,  духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, создающая основу для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 

      Основная образовательная программа формировалась  с учётом особенностей первой 
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

     При составлении программы учитывалось, что начальная школа — особый этап в жизни 
ребёнка, связанный: 
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 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 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая  приобретает черты 
адекватности и рефлективности; 

• 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. 

      При составлении программы учитывались  также характерные для младшего школьного 
 возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
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 учитывался  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 
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младшего школьного возраста. 
         При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 
учителя,  а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой 
ступени общего образования. 

              Как известно, в пределах ступени  начального общего образования, необходимо 
учить личность  самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают 
её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать 
требования основного и полного среднего образования, совершать в будущем 
обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, 
общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, 
формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

               Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 
внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях 
изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований 
государства в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится 
требование непрерывного образования на основе умения учиться. В современном 
обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение 
знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 
учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы 
знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью 
образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности 
ученика. 

               Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 
самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 
ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 
деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не 
только дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей 
повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 
приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

                Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 
составляющее основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться 
познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые 
решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

              Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 
потребностей: 

• обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 
творческих возможностей личности; 

• общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных 
на  формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере 
науки;    

• культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление   
   интеллектуальной элиты; 
• Республики Татарстан — в сохранении и развитии традиций региона как 
   крупнейшего научного и культурного центра России. 

               Эффективное развитие школы реализуется на основе учета культурно-исторического 
наследия района, своей местности, потребностей социально-экономического развития 
села, посредством особых подходов к  структуре образовательного процесса, его 
содержанию и технологий  организации и управления. 

               Цель программы. Создание условий для формирования у обучающихся 
базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 
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обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего 
среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей 
личности обучающихся через освоение фундаментальных основ начального образования. 
Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной 
     мотивации учебной деятельности. 
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 
4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 
    действий обучающихся. 
5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды. 
6. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной 

культуре. 
   Основные принципы построения программы: основные принципы дидактики; 
гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и 
дифференциация; преемственность; системность; открытость; творческая активность 
личности. 
 Сокращения, используемые в программе: НОО - начальное общее образование; ОУ - 
образовательное учреждение; ООП - основная образовательная программа; ОПНШ - 
образовательная программа начальной школы; ФГОС - федеральный государственный 
образовательный стандарт второго поколения; БУП - базисный учебный план; УМК - 
учебно-методический комплекс. 
     Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для 
реализации ОПНШ. 

Образовательная программа - документ, определяющий путь достижения 
образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности 
образовательного учреждения. 
Нормативно-правовой базой образовательной программы являются 

o Федеральный Закон №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  
o Федеральный государственный образовательный  стандарт  начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 
17785); 

o нормативные документы МО и Н РФ, МО и Н РТ, Управления образования; 
o Конвенция о правах ребенка; 
o Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида (СанПиН 2.4.2.2821 10); 
o Устав школы и локальные акты ОУ; 
o Лицензия образовательного учреждения. 

 
Адресность программы. Программа адресована обучающимся и родителям: 

для информирования о целях, содержании, организации предполагаемых результатах 
деятельности ОУ по достижении каждым обучающимся образовательных результатов; 
• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей (законных представителей) и 
обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 
• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 
администрации: 

o для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 
образовательной программы; 
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o для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), администрации и 
др.) 

     учредителю и органам управления 
o для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения 

в целом; 
o для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.  
 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования 
1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования  являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 
собой систему обобщённых 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 Стандарта, образовательным процессом 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 учётом ведущих целевых установок их 
освоения, возрастной специфик и 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, составляющим методологическую основу 
требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 
отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 
приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 
специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 
образовательного процесса.  
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 
- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
- определения возможностей овладения учащимися 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. 
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Цели-ориентиры, определяющие 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, описывающие эту группу целей, 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 определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 
достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 
 предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 
полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. 
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 
научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 
данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 
ступени, 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 
система таких 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 в принципе может быть освоена подавляющим большинством 
детей. 
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 
может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 
или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 
освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся, ведётся 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 следующую 
ступень 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 данной ступени обучения. Оценка 
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление 
и использование исключительно неперсонифицированной информации, частично задания, 
ориентированные на оценку достижения 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 
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невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 
ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
фиксировать посредством накопительной системы оценки (в форме портфеля достижений) и 
учитывать при определении итоговой оценки. 
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. 
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 
разделов «Чтение. Работа с текстом»  и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 
- программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Татарский язык», «Литературное 
чтение», «Литературное чтение (тат.)», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», 
«Основы религиозных культур народов России», «Музыка»,  
« Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 
1.2. 2 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные, метапредметные, предметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметовна ступени начального общего образования 

у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действийбудут сформированы внутренняя позиция 
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действийвыпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, направленных на организацию своей работы в гимназии и вне её, включая 
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 
их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 
и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —:тексты, использовать знаково-символические 
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 
являются тексты.  

Личностные универсальные учебные действия 
 Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы: 
Повышенный уровень 

выпускник получит возможность для 
формирования: 

- 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; 

 -внутренней позиции обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания 
необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки 
знаний; 
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- 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 
предложений и оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 -способность к самооценке на основе критериев 
успешности учебной деятельности; 

 - основы гражданской идентичности личности в форме 
осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за 
общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; • ориентация в нравственном 
содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

 - знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение, дифференциация моральных и 
конвенциональных норм, развитие морального сознания 
как переходного от доконвенционального к 
конвенциональному уровню; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести 
как регуляторов морального поведения; 
 - установка на здоровый образ жизни; 

 - основы экологической культуры: принятие ценности 
природного мира, готовность следовать в своей 
деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 

  

 -выраженной устойчивой учебно-познавательной 
мотивации учения; 

 - устойчивого учебно-познавательного интереса 
к новым общим способам решения задач; 
- адекватного понимания причин  успешности/ 

неуспешности учебной 
деятельности; 
-  положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной 
роли «хорошего ученика»; 
-компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
-морального сознания на конвенциональном 
уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим 
требованиям; 
- установки на здоровый образ жизни и 

реализации её 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 и обеспечение 
благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит возможность для 
формирования: 

-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 её реализации, в 
том числе во внутреннем плане; 
-учитывать установленные правила в планировании 
и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату (в случае работы 
в интерактивной среде пользоваться реакцией 
среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной 

- сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи; 
-преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; 
-проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве; 
-самостоятельно учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 
-осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия, актуальный контроль 
на уровне произвольного внимания; 
-самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в 
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задачи и задачной области; 
-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 учёта 
характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись 
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках. 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит возможность для 
формирования УУД: 

-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 Интернета; 
-осуществлять запись (фиксацию) выборочной 
информации об окружающем мире и о себе самом, 
в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
-использовать знаково-символические средства, в 

м числе модели (включая виртуальные) и схемы 
ключая концептуальные) для решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач; 
-основам смыслового восприятия художественных 
и познавательных текстов, выделять существенную 
информацию из сообщений разных видов (в 
первую очередь текстов); 
-осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; 
-осуществлять синтез как составление целого из 
частей; 
-проводить сравнение,  классификацию по 
заданным критериям; 
-устанавливать причинно-следственные связи в 
изучаемом круге явлений; 
-строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 
-обобщать на основе выделения сущностной 
связи; 
-осуществлять подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
-устанавливать аналогии; 

-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; 
--существлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций; 
-строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей; 
-произвольно и осознанно владеть общими приёмами 
решения задач. 
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-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит возможность для 
формирования УУД: 

-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 партнёра в общении и 
взаимодействии; 
-учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве; 
-формулировать собственное мнение и позицию; 
-договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 
-строить понятные для партнёра высказывания, 
учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 
нет; 
-задавать вопросы; 
-контролировать действия партнёра; 
-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

- учитывать и координировать в сотрудничестве 
позиции других людей, отличные от собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию; 
-понимать относительность мнений и подходов к 
решению проблемы; 
-аргументировать свою позицию и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению 
конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 
-задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром;, 
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
-адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности; 
-адекватно использовать речевые средства для 
эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
 
 

1.2.2.1. Чтение. Работа с текстом  (метапредметные результаты) 
Базовый уровень 

у  выпускника будут сформированы: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

-первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций; 
-осознанно читать тексты с целью удовлетворения 
познавательного интереса, освоения и 
использования информации;  
-приобретут опыт работы с текстами, содержащими 
рисунки, таблицы, диаграммы, схемы; 
-будут развиты такие читательские действия, как 

-научиться      самостоятельноорганизовывать   
поиск   информации..   
-приобретут   первичный   опыт критического  
отношения  к  получаемой  информации,  
сопоставления  её  с информацией из других 
источников и имеющимся жизненным опытом.  
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поиск информации, выделение нужной для 
решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, 
анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации; 
-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. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
-находить в тексте конкретные сведения, факты, 
заданные в явном виде; 
-определять тему и главную мысль текста; 
-делить тексты на смысловые части, составлять план 
; 
-вычленять содержащиеся в тексте основные 
события и устанавливать их последовательность; 
упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 
-понимать информацию, представленную разными 
способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы; 
-использовать различные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в 
соответствии с целью чтения; 

-работать с несколькими источниками информации; 
-сопоставлять информацию, полученную из нескольких 
источников. 

 

2  класс 
-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 два-три существенных признака; 
-понимать информацию, представленную в неявном 
виде (например, выделять общий признак группы 
элементов, характеризовать явление по его 
описанию; находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведённое 
утверждение); 
-понимать информацию, представленную разными 

-использовать формальные элементы текста 
(например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 
информации; 
-работать с несколькими источниками информации; 
-сопоставлять информацию, полученную из нескольких 
источников. 
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способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы; 
-понимать текст, не только опираясь на 
содержащуюся в нём информацию, но и обращая 
внимание на жанр, структуру, выразительные 
средства текста; 
- использовать различные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в 
соответствии с целью чтения; 

3 класс 
-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 два-три существенных признака; 
-понимать информацию, представленную в 
неявном виде (например, выделять общий признак 
группы элементов, характеризовать явление по его 
описанию; находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведённое 
утверждение); 
-понимать информацию, представленную разными 
способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы; 
-понимать текст, не только опираясь на 
содержащуюся в нём информацию, но и обращая 
внимание на жанр, структуру, выразительные 
средства текста 

-использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной 
информации; 
-работать с несколькими источниками информации; 
-сопоставлять информацию, полученную из нескольких 
источников. 

 

4 класс 
-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 два-три существенных 
признака; 
-понимать информацию, представленную в 
неявном виде (например, выделять общий 
признак группы элементов, характеризовать 
явление по его описанию; находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих 

-использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
-работать с несколькими источниками информации; 
-сопоставлять информацию, полученную из нескольких 
источников. 
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приведённое утверждение); 
-понимать информацию, представленную 
разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 
 -понимать текст, не только опираясь на 
содержащуюся в нём информацию, но и обращая 
внимание 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. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формировани я УУД: 

1 класс 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не 
высказанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, 
основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 

- составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 

- делать выписки из прочитанных текстов с 
учётом цели их дальнейшего использования; 

. 
 

 

2 класс  
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не 
высказанные 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. 

-делать выписки из прочитанных текстов с учётом 
цели их дальнейшего использования. 

 
 

 

3 класс  
-пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не 
высказанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, 
основываясь на тексте; находить 

-делать выписки из прочитанных текстов  
с учётом  цели их дальнейшего использования; 
-составлять небольшие письменные аннотации к 
тексту, отзывы о прочитанном. 
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аргументы, подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 

4 класс  
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 
-соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не 
высказанные 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. 

-делать выписки из прочитанных 
текстов с учётом цели их дальнейшего 

 использования; 
-составлять небольшие письменные аннотации к 
тексту, отзывы о прочитанном. 

 

 

Работа с текстом: оценка информации 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования: 

1 класс 
-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. 

-сопоставлять различные точки зрения; 
-соотносить позицию автора с собственной точкой 
зрения; 
-  процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

 

2 класс 
--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 

-сопоставлять различные точки зрения; 
-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявлять достоверную (противоречивую) 
информацию. 

 

3 класс 
-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 

-сопоставлять различные точки зрения; 
-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацию. 
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опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать 
недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов 

4 класс 
-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 

-сопоставлять различные точки зрения; 
-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
-  в процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

 

1.2.2.2  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех  предметовна ступени начального общего образования 
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 
технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 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 сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники её 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 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
 

Повышенный уровень 
выпускник получит    возможность для формирования 

УУД: 
3 класс 

·использовать безопасные для органов 
зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, эргономичные 
приёмы работы с компьютером и другими 

-организовывать систему папок для хранения 
собственной информации в компьютере. 
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средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения 
(минизарядку); 

4 класс 
·использовать безопасные для органов 
зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, эргономичные 
приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения 
(минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения 
собственной информации в компьютере. 

 

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

Базовый уровень 
у выпускника будут сформированы 

УУД: 

Повышенный уровень 
выпускник получит    возможность для формирования 

УУД: 
3 класс 

·вводить информацию в компьютер с 
использованием различных технических 
средств (фото- и видеокамеры, микрофона 
и т. д.), сохранять полученную 
информацию; 
·владеть компьютерным письмом на 
русском языке; набирать текст на родном 
языке; набирать текст на иностранном 
языке, использовать экранный перевод 
отдельных слов; 
·рисовать изображения на графическом 
планшете; ·сканировать рисунки и тексты. 

·использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 
 

4 класс 
·вводить информацию в компьютер с 
использованием различных технических 
средств (фото- и видеокамеры, микрофона 
и т. д.), сохранять полученную 
информацию; 
·владеть компьютерным письмом на 
русском языке; набирать текст на родном 
языке; набирать текст на иностранном 
языке, использовать экранный перевод 
отдельных слов; 
·рисовать изображения на графическом 
планшете; 
·сканировать рисунки и тексты. 

- использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 
 

Обработка и поиск информации 
Базовый уровень 

выпускник научится: 
Повышенный уровень 

выпускник получит возможность научиться: 
3 класс 

-подбирать оптимальный по содержанию, 
эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи и 
фотографирования; 

- грамотно формулировать запросы при поиске в 
Интернете и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к 
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- описывать по определённому алгоритму 
объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о 
нём, используя инструменты ИКТ; 
- собирать числовые данные в  наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, 
камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 
также в ходе опроса людей; 
- редактировать цепочки экранов сообщения и 
содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, 
включая редактирование текста,  видео- и 
аудиозаписей,  
- пользоваться основными функциями 
стандартного текстового редактора,  
- следовать основным правилам оформления 
текста; использовать полуавтоматический 
орфографический  контроль; использовать, 
добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разного вида; 
- искать информацию в соответствующих 
возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, 
системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных 
источников (в том числе с использованием 
ссылок); 
·заполнять учебные базы данных. 

информации и к выбору источника информации. 
 
 

4 класс 
·подбирать оптимальный по содержанию, 
эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные 
носители (флэш-карты); 
·описывать по определённому алгоритму 
объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о 
нём, используя инструменты ИКТ; 
·собирать числовые данные в естественно-
научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, 
микрофон и другие средства ИКТ, а также в 
ходе опроса людей; 
·редактировать цепочки экранов сообщения и 
содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, 
включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, 
фотоизображений; 
·пользоваться основными функциями 
стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; 
использовать полуавтоматический 

- грамотно формулировать запросы при поиске в 
Интернете и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации. 
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орфографический  контроль; использовать, 
добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разного вида; 
·искать информацию в  цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом 
Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых 
информационных  источников. 

Создание, представление и передача сообщений: 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

3 класс 
- создавать текстовые сообщения с использованием 
средств ИКТ: редактировать, оформлять и 
сохранять их; 
- создавать сообщения в виде аудио- и 
видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, 
звука, текста; 
- готовить и проводить презентацию перед 
небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную 
поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 
- создавать диаграммы, планы территории; 
- создавать изображения, пользуясь графическими 
возможностями компьютера; составлять новое 
изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
- размещать сообщение в информационной 
образовательной среде образовательного 
учреждения; 
- пользоваться основными средствами 
телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 

- создавать музыкальные произведения с 
использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых 
музыкальных фрагментов и «музыкальных 
петель». 
 

4 класс 
·создавать текстовые сообщения с использованием 
средств ИКТ: редактировать, оформлять и 
сохранять их; 
·создавать сообщения в виде аудио- и 
видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, 
звука, текста; 
·готовить и проводить презентацию: создавать 
план презентации, выбирать аудиовизуальную 
поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 
·создавать диаграммы, планы территории .. 
·создавать изображения, пользуясь графическими 
возможностями компьютера; составлять новое 

·создавать музыкальные произведения с 
использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых 
музыкальных фрагментов и «музыкальных 
петель». 
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изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
·размещать сообщение в информационной 
образовательной среде образовательного 
учреждения; 
·пользоваться основными средствами 
телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране 
и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация: 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

3 класс 
- создавать движущиеся модели и управлять 
ими в компьютерно-управляемых средах; 
- 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. 

-проектировать несложные объекты и процессы 
реального мира, своей собственной деятельности и 
деятельности группы; 
-моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

4 класс 
- создавать движущиеся модели и управлять 
ими в компьютерно-управляемых средах; 
-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. 

- проектировать несложные объекты и процессы 
реального мира, своей собственной деятельности и 
деятельности группы; 
- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 1.2.2.3  Русский язык.  
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УДД: 

- научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной 
культуры,  
-начнёт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому  
языку, стремление к его грамотному 
использованию, русский язык станет для 
учеников основой всего процесса обучения, 
средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих 
способностей; 
- будет сформировано отношение к правильной 

-получит возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с 
использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении; 
- научится использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий. 
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устной и письменной речи как показателям 
общей культуры человека; 
- получат начальные представления о нормах 
русского  литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета;  
- будут сформированы коммуникативные 
учебные действия, необходимые для 
успешного участия в диалоге: ориентация на 
позицию партнёра, учёт различных мнений и 
координация различных позиций в 
сотрудничестве, стремление к более точному 
выражению собственного мнения и позиции, 
умение задавать вопросы; 
- научится осознавать безошибочное письмо 
как одно из проявлений 
собственного уровня культуры; 

- может применять орфографические правила и 
правила постановки знаков препинания;  
-  овладеет умением проверять написанное, при 
работе с текстом на компьютере; 
- 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. 

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

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

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для формирования 
УУД: 

1 класс 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: 
гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв в 
русском  алфавите, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной 
информ. 
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2 класс 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: 
гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
-знать последовательность букв в русском 
алфавите, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и 
поиска нужной информации. 

 

- проводить   фонетико-графический      (звуко-
буквенный)      разбор      слова      самостоятельно 
по алгоритму, оценивать правильность 
проведения фонетико-графического (звуко-
буквенного) разбора слов. Раздел «Орфоэпия»: 
- соблюдать нормы русского литературного 
языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников; 
-находить при сомнении в правильности 
постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) 
либо обращаться за помощью (к учителю, 
родителям и др.). 

3 класс 
-различать звуки и буквы; 
-характеризовать звуки русского  языка: 
гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 
и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
-знать последовательность букв в русском  
алфавитах, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной 
информации. 

 

-  правильность проведения фонетико-графического 
(звуко-буквенного) разбора слов.  
Раздел «Орфоэпия»: 
-соблюдать нормы русского литературного языка в 
собственной речи и оценивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников (в объёме 
представленного в учебнике материала); 
-находить при сомнении в правильности 
постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю)  - научится   
проводить   фонетико-графический      (звуко-
буквенный)      разбор      слова      самостоятельно      
по алгоритму, оцени учебника) либо обращаться за 
помощью 
4 класс 

-различать звуки и буквы; 
-характеризовать звуки русского  языка: 
гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 
и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
-знать последовательность букв в русском  
алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска 
нужнойинформации. 

 

-   проводить   фонетико-графический      (звуко-
буквенный)      разбор      слова      самостоятельно      
по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико-
графического (звуко-буквенного) разбора слов.  
Раздел «Орфоэпия»  
-соблюдать нормы русского  литературного языка 
в собственной речи и оценивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников (в объёме 
представленного в учебнике материала); 
-находить при сомнении в правильности 
постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью (к учителю, родителям и 
др.). 

Раздел «Состав           (морфемика)» 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

2 класс 
-различать изменяемые и неизменяемые 
слова; 

-разбирать по составу слова с однозначно  
выделяемыми  морфемами  в  соответствии  с  
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-различать родственные (однокоренные) 
слова и формы слова; находить в словах 
окончание, корень, приставку, суффикс. 

предложенным  в учебнике алгоритмом, 
оценивать правильность проведения разбора 
слова по составу. 

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

 

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

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

 

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

Раздел «Лексика» 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования: УУД 

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

 

-подбирать синонимы для устранения повторов в 
тексте; 
-подбирать антонимы для точной характеристики 
предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом 
и переносном значении (простыеслучаи); 
-оценивать уместность использования слов в 
тексте; 
-выбирать слова из ряда предложенных для 
успешного решения коммуникативной задачи. 

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

 

-подбирать синонимы для устранения повторов в 
тексте; -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. 
3 класс 

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

 

-подбирать синонимы для устранения повторов в 
тексте; 
-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 
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тексте; 
--выбирать слова из ряда предложенных для 
успешного решения коммуникативной задачи. 

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

-подбирать синонимы для устранения повторов в 
тексте; 
-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» 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

2 класс 
-определять грамматические признаки имён 
существительных — род, число, падеж, 
склонение; 
-определять грамматические признаки имён 
прилагательных — род, число, падеж; 
-определять грамматические признаки глаголов 
— число, время, род (в прошедшем времени), 
лицо (в настоящем и будущем времени), 
спряжение. 

 

3 класс 
-определять грамматические признаки имён 
существительных — род, число, падеж, 
склонение; 
-определять грамматические признаки имён 
прилагательных — род, число, падеж; 
-определять грамматические признаки глаголов 
— число, время, род (в прошедшем времени), 
лицо (в настоящем и будущем времени), 
спряжение. 

-проводить морфологический разбор имён 
существительных, имён прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического 
разбора; 
-находить в тексте такие части речи, как личные 
местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 
при глаголах. 
4 класс 

-определять грамматические признаки имён 
существительных — род, число, падеж, 
склонение; 
-определять грамматические признаки имён 
прилагательных — род, число, падеж; 
-определять грамматические признаки глаголов 
— число, время, род (в прошедшем времени), 
лицо (в настоящем и будущем времени), 
спряжение. 

-проводить морфологический разбор имён 
существительных, имён прилаг, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического 
разбора; 
-находить в тексте  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» 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
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формирования УУД: 
1 класс 

-различать предложение, словосочетание, слово; 
-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. 

 

2 класс 
-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. 

 

3 класс 
-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. 

 

4 класс 
-различать предложение, словосочетание, слово; 
-устанавливать при помощи смысловых 
вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 
-классифицировать предложения по цели 
высказывания, находить повествовательные 
/побудительные/вопросительные предложения; 
-определять   восклицательную 
/невосклицательную интонацию предложения; 
-находить главные и второстепенные (без 
деления на виды) члены предложения; 
-выделять предложения с однородными членами. 

-различать второстепенные члены предложения — 
определения, дополнения, обстоятельства; 
-выполнять в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом разбор простого предложения 
(по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 
-различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 
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1 класс 
-применять правила правописания (в объёме 
содержания курса); 
-определять (уточнять) написание слова по 
орфографическому словарю; 

-проверять собственный и предложенный 
текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные 
ошибки. 

-осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; 
-подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 
 

2 класс 
-применять правила правописания (в объёме 
содержания курса); 
-определять (уточнять) написание слова по 
орфографическому словарю; 
-проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные 
ошибки. 

 

-осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; 
-подбирать примеры с определённой орфограммой; 
-при составлении собственных текстов 
перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок 

3 класс 
-применять правила правописания (в объёме 
содержания курса); 
--определять (уточнять) написание слова по 
орфографическому словарю; 

-проверять собственный и предложенный 
текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

-осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; 
-подбирать примеры с определённой орфограммой; 
-при составлении собственных текстов 
перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных  ошибок; 
-при работе над ошибками осознавать причины 
появления ошибки и определять способы действий, 
помогающих предотвратить её в 
последующихписьменных работах. 
4 класс 

-применять правила правописания (в объёме 
содержания курса); 
-определять (уточнять) написание слова по 
орфографическому словарю; 
-безошибочно списывать текст объёмом 80—90 
слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—
80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; 
-проверять собственный и предложенный 
текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные 
ошибки. 

 

-осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определённой 
орфограммой; 
-при составлении собственных текстов 
перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 
-при работе над ошибками осознавать причины 
появления ошибки и 
определять способы действий, помогающих 
предотвратить её в последующих письменных 
работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для формирования 
УУД: 

1 класс 
-оценивать правильность (уместность) выбора 
языковых и неязыковых средств устного 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 
-составлять устный рассказ на определённую тему с 
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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 учётом ситуации 
общения; 
-самостоятельно озаглавливать текст; 
-составлять план текста 

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; 
-соблюдать нормы речевого взаимодействия при 
интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи). 

2 класс 
-оценивать правильность (уместность) выбора 
языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 
--соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на 
реплики, поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение, 
аргументировать его с учётом ситуации 
общения; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 
-составлять план текста; 

 
 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 
-подробно или выборочно пересказывать текст; 
-пересказывать текст от другого лица; 
-составлять устный рассказ на определённую тему с 
использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 
-анализировать и корректировать тексты с 
нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены 
нарушения культуры речи; 

-анализировать последовательность собственных 
действий при работе над изложениями и сочинениями 
и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

-  соблюдать нормы речевого взаимодействия при 
интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и др. 
3 класс 

-оценивать правильность (уместность) выбора 
языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 
-соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на 
реплики, поддерживать разговор); 
-выражать собственное мнение, 
аргументировать его с учётом 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 или выборочно пересказывать текст; 
-пересказывать текст от другого лица; 
-составлять устный рассказ на определённую тему 
с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с 
нарушенным порядком предложений, --находить в 
тексте смысловые пропуски; 
 -корректировать тексты, в которых допущены 
нарушения культуры речи; 
-анализировать последовательность собственных 
действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов); 
--соблюдать нормы речевого взаимодействия при 
интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и 
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способы связи). 
4 класс 

-оценивать правильность (уместность) выбора 
языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 
-соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на 
реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, 
аргументировать его с учётом 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 или выборочно пересказывать текст; 
-пересказывать текст от другого лица; 
-составлять устный рассказ на определённую тему 
с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 
- анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски; 
корректировать тексты, в которых допущены 
нарушения культуры речи; 

-анализировать последовательность собственных 
действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи:соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при 
интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи). 

1.2.2.4 Литературное чтение. 
В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную  программу 

начального общего образования: 
 • осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
народов России и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков 
российской и советской детской литературы о природе, истории России, о 
судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», 
«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у 
обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», 
«уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения и 
выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 
умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-
этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 
научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 
научится находить и использовать информацию для практической работы. 
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К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 
осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 
событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие 
текстыповествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и 
др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 
учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 
составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать 
и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим 
миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в 
группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
 -воспринимать художественную литературу как 

вид искусства; 
-осмысливать эстетические и нравственные 
ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
-осознанно выбирать виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 
--определять авторскую позицию и высказывать 
своё отношение к герою и его поступкам; 

на практическом уровне овладеть 
некоторымивидами письменной речи 
(повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, 
описание — характеристика героя); 
- работать с детской периодикой. 

2 класс 
-осознавать значимость чтения для дальнейшего 
обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 
читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

-воспринимать художественную литературу как 
вид искусства; 
-осмысливать эстетические и нравственные 
ценности художественного текста и 
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информации); 
-осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, 
при прослушивании) содержание различных видов 
текстов, выявлять их специфику (художественный, 
научно-популярный, учебный, справочный), 
определять главную мысль и героев произведения, 
отвечать на вопросы по содержанию произведения, 
определять последовательность событий, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному 
учебному, научно-популярному и художественному 
тексту; 
-оформлять свою мысль в монологическое речевое 
высказывание небольшого объёма (повествование, 
описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или при ответе на вопрос; 
--вести диалог в различных учебных и бытовых 
ситуациях общения, соблюдая правила речевого 
этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 
-работать со словом (распознавать прямое и 
переносное значение слова, его многозначность, 
определять значение слова по контексту), 
целенаправленно пополнять свой активный 
словарный запас; 
-читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 
осознавать (понимать) смысл прочитанного; 
-читать осознанно и выразительно доступные по объёму 
произведения; 
-ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, осознавать сущность поведения 
героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами; 
-ориентироваться в построении научно-популярного и 
учебного текста и использовать полученную 
информацию в практической деятельности; 
-использовать простейшие приёмы анализа различных 
видов текстов: устанавливать причинно-следственные 
связи и определять главную мысль произведения; 
делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; находить различные средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию; 
-использовать различные формы интерпретации 
содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 
разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте 
напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 
идеей и содержанием текста;  
-формулировать, основываясь на тексте, простые 
выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, язык; 

высказывать собственное суждение; 
-осознанно выбирать виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 
--определять авторскую позицию и высказывать 
своё отношение к герою и его поступкам; 
-доказывать и подтверждать фактами (из текста) 
собственное суждение; 
-на практическом уровне овладеть некоторыми 
видами письменной речи (повествование — 
создание текста по аналогии, рассуждение — 
письменный ответ на вопрос, описание — 
характеристика героя); 
-писать отзыв о прочитанной книге; 
-работать с тематическим каталогом; 
-работать с детской периодикой. 
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- передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного 
текстов; 
-передавать содержание текста в виде пересказа 
(полного или выборочного); 
-коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 
собственное мнение, 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 кчтению) литературного 
произведения по заданному образцу; 
 -самостоятельно пользоваться алфавитным 
каталогом, соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 

3 класс 
-осознавать значимость чтения для дальнейшего 
обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 
читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации); 
-осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, 
при прослушивании) содержание различных видов 
текстов, выявлять их специфику (художественный, 
научно-популярный, учебный, справочный), 
определять главную мысль и героев произведения, 
отвечать на вопросы по содержанию произведения, 
определять последовательность событий, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному 
учебному, научно-популярному и художественному 
тексту; 
-оформлять свою мысль в монологическое речевое 
высказывание небольшого объёма (повествование, 
описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или при ответе на вопрос; 
-вести диалог в различных учебных и бытовых 
ситуациях общения, соблюдая правила речевого 
этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 
-работать со словом (распознавать прямое и 
переносное значение слова, его многозначность, 
определять значение слова по контексту), 
целенаправленно пополнять свой активный 
словарный запас; 
-читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 
осознавать (понимать) смысл прочитанного; 
-читать осознанно и выразительно доступные по объёму 
произведения; 

-воспринимать художественную литературу как 
вид искусства; 
-осмысливать эстетические и нравственные 
ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
-осознанно выбирать виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 
-определять авторскую позицию и высказывать 
своё отношение к герою и его поступкам; 
-доказывать и подтверждать фактами (из текста) 
собственное суждение; 
-на практическом уровне овладеть некоторыми 
видами письменной речи (повествование — 
создание текста по аналогии, рассуждение — 
письменный ответ на вопрос, описание — 
характеристика героя); 
-писать отзыв о прочитанной книге; 
-работать с тематическим каталогом; 
-работать с детской периодикой. 
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-ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, осознавать сущность поведения 
героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами; 
-ориентироваться в построении научно-популярного и 
учебного текста и использовать полученную 
информацию в практической деятельности; 
-использовать простейшие приёмы анализа различных 
видов текстов: устанавливать причинно-следственные 
связи и определять главную мысль произведения; 
делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; находить различные средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию; 
-использовать различные формы интерпретации 
содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 
разных частях текста детали сообщения; 
-устанавливать связи, не высказанные в тексте 
напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 
идеей и содержанием текста;   
--формулировать, основываясь на тексте, простые 
выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, язык; 
-передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики  научно-
популярного, учебного и художественного текстов; 
передавать содержание текста в виде пересказа 
(полного или выборочного); 
-коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 
собственное мнение, 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) литературного 
произведения по заданному образцу; 
-самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 
соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 

4 класс 
-осознавать значимость чтения для дальнейшего 
обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 
читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации); 
-осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, 
при прослушивании) содержание различных видов 
текстов, выявлять их специфику (художественный, 

-воспринимать художественную литературу как 
вид искусства; 
-осмысливать эстетические и нравственные 
ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
-осознанно выбирать виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 
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научно-популярный, учебный, справочный), 
определять главную мысль и героев произведения, 
отвечать на вопросы по содержанию произведения, 
определять последовательность событий, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному 
учебному, научно-популярному и художественному 
тексту; 
-оформлять свою мысль в монологическое речевое 
высказывание небольшого объёма (повествование, 
описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или при ответе на вопрос; 
-вести диалог в различных учебных и бытовых 
ситуациях общения, соблюдая правила речевого 
этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 
-работать со словом (распознавать прямое и 
переносное значение слова, его многозначность, 
определять значение слова по контексту), 
целенаправленно пополнять свой активный 
словарный запас; 
-читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 
осознавать (понимать) смысл прочитанного; 
-читать осознанно и выразительно доступные по объёму 
произведения; 
-ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, осознавать 
сущность поведения героев, самостоятельно делать 
выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами; 
-ориентироваться в построении научно-популярного и 
учебного текста и использовать полученную 
информацию в практической деятельности; 
-использовать простейшие приёмы анализа различных 
видов текстов: устанавливать причинно-следственные 
связи и определять главную мысль произведения; 
делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; находить различные средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию; 
-использовать различные формы интерпретации 
содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 
разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте 
напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 
идеей и содержанием текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
- передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; 
передавать содержание текста в виде пересказа 

-определять авторскую позицию и высказыватьсвоё 
отношение к герою и его поступкам; 
-доказывать и подтверждать фактами (из текста) 
собственное суждение; 
-на практическом уровне овладеть некоторыми 
видами письменной речи 
(повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный 
ответ на вопрос, описание — характеристика 
героя); 
-писать отзыв о прочитанной книге; 
-работать с тематическим каталогом; 
-работать с детской периодикой. 
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(полного или выборочного); 
-коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 
собственное мнение, 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) литературного 
произведения по заданному образцу; 
-самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 
соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 

 
Круг детского чтения 

Базовый уровень 
у выпускника будут сформированы УУД: 

Повышенный уровень 
выпускник получит    возможность для 

формирования УУД: 
1 класс 

-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; 
-пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно 
пользоваться соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 
 

-ориентироваться в мире детской 
литературы на основе знакомства с 
выдающимися произведениями классической 
и современной отечественной и 
зарубежной литературы; 
-определять предпочтительный круг 
чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; 
-работать с тематическим каталогом. 

2  класс 
-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 словарями и 
справочной литературой. 

·ориентироваться в мире детской 
литературы на основе знакомства с 
выдающимися произведениями классической 
и современной отечественной и 
зарубежной литературы; 
·определять предпочтительный круг 
чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; 
-работать с тематическим каталогом. 
 

3 класс 
-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 

-ориентироваться в мире детской 
литературы на основе знакомства с 
выдающимися произведениями классической 
и современной отечественной и 
зарубежной литературы; 
-определять предпочтительный круг 
чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; 
-писать отзыв о прочитанной книге; 
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пользоваться соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 

-работать с тематическим каталогом. 

4 класс 
-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 словарями и 
справочной литературой. 

·ориентироваться в мире детской 
литературы на основе знакомства с 
выдающимися произведениями классической 
и современной отечественной и 
зарубежной литературы; 
·определять предпочтительный круг 
чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; 
·писать отзыв о прочитанной книге; 
·работать с тематическим каталогом. 

Творческая деятельность 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
- читать по ролям литературное произведение; 
-использовать различные способы работы с 
деформированным текстом (устанавливать причинно-
следственные связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать 
последовательную характеристику героя; составлять 
текст на основе плана) 

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

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

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

 

3 класс 
-читать по ролям литературное произведение; 
-использовать различные способы работы с 
деформированным текстом (устанавливать причинно-
следственные связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать 
последовательную характеристику героя; составлять 
текст на основе плана) 
 

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

4 класс 
-читать по ролям литературное произведение; 
-использовать различные способы работы с 
деформированным текстом (устанавливать причинно-
следственные связи, последовательность событий, 

-творчески пересказывать текст (от лица героя, 
от автора), дополнять текст; 
-создавать иллюстрации, диафильм по содержанию 
произведения; 
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этапность в выполнении действий; давать 
последовательную характеристику героя; составлять 
текст на основе плана); 
-создавать собственный текст на основе 
художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта. 

а  работать в группе, создавая инсценировки по 
произведению, сценарии, проекты; 
способам написания изложения. 

 

Литературоведческая   пропедевтика 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 
различных текстов, выделяя два-три существенных 
признака; 
-отличать прозаический текст от поэтического; 
-распознавать особенности построения фольклорных 
форм (сказки, загадки, пословицы). 

 

-определять позиции героев художественного 
текста, позицию автора художественного 
текста; 
-создавать прозаический или поэтический текст 
по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной 
выразительности (в том числе из текста). 

2 класс 
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 
различных текстов, выделяя два-три существенных 
признака; 
-отличать прозаический текст от поэтического; 
-распознавать особенности построения фольклорных 
форм (сказки, загадки, пословицы). 

 

 -сравнивать, сопоставлять, делать 
элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий 
(фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора); 
-определять позиции героев художественного 
текста, позицию автора художественного 
текста; 
-создавать прозаический или поэтический текст 
по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной 
выразительности (в том числе из текста). 

3 класс 
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 
различных текстов, выделяя два-три существенных 
признака; 
-отличать прозаический текст от поэтического; 
-распознавать особенности построения фольклорных 
форм (сказки, загадки, пословицы). 

 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 
анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, лицетворение, 
метафора); 
-определять позиции героев художественного 
текста, позицию автора художественного 
текста; 
-создавать прозаический или поэтический текст 
по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной 
выразительности (в том числе из текста). 

4 класс 
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 
различных текстов, выделяя два-три существенных 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 
анализ различных текстов, используя ряд 
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признака; 
-отличать прозаический текст от поэтического; 
-распознавать особенности построения фольклорных 
форм (сказки, загадки, пословицы). 

 

литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение,  лицетворение, 
метафора); 
-определять позиции героев художественного 
текста, позицию автора художественного 
текста; 
-создавать прозаический или поэтический текст 
по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной 
выразительности (в том числе из текста). 

1.2.2.5 Иностранный язык (Английский язык) 
В результате овладения иностранным языком на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания многообразия мира и культур других народов, 
осознают личностный смысл овладения иностранным зыком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 
форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 
общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение 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 ступени начального общего образования внесет 
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 
иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 
выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будет 
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 
общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 
основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения (в том числе с использованием различных средств телекоммуникации), соблюдать 
речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующей ступени образования. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 
языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 
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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 обучающимисяособенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 
образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 
представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 
использованием средств телекоммуникации. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой 
вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 
иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 
выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

 В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 
общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 
основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующей ступени образования. 
Класс Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

2 
класс 

Говорение 
-Участвовать в элементарных диалогах 
соблюдая нормы речевого этикета. 
-Составлять  небольшое описание персонажа. 
- рассказывать о себе, своей семье. 

 

-Воспроизводить  наизусть небольшие 
произведения детского фольклора. 
-Составлять краткую характеристику 

персонажа. 
-Вести беседу по тексту, отвечая по 

тексту. 
 Аудирование 
 -Понимать  на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 
общении  реагировать на услышанное. 

-Воспринимать на слух и понимать сообщение 
и небольшие по объёму стихотворения,  
диалоги и инсценировать их. 

 

- При помощи языковых правил: порядок 
слов в  простом предложении, наличии 
артикля и его употребление, особенности 
спряжения – оформлять свою речь. 
-Использовать контекстуальную и языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова 
- Воспринимать на слух текст с опорой на 

рисунки. 
 Чтение 
 -соотносить графический образ немецкого -Догадываться о значении незнакомых слов  
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слова с его звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, построенный 
на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую 
интонацию; 
-Определять значение незнакомого слова по 
данному в учебнике переводу. 

по сходству с русским языком по 
контексту. 
-Читать текст  с отбором нужной 
информации. 
-Читать текст с полным пониманием 
содержания. 

 
 Письмо 

 -Выписывать из текста слова, словосочетания 
и предложения. 
-Писать поздравительную открытку (с опорой 
на образец) 
-Отвечать письменно на вопросы, возражения 
с отрицанием  

-В письменной форме кратко отвечать на 
вопросы по тексту. 
-Уметь находить и переписывать 
информацию из текста в таблицу. 
-Составлять текст с попущенными 
словами. 

 
 Графика, каллиграфия, орфография. 
 -Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 
алфавита. 

-Пользоваться  алфавитом. 
-Списывать текст. 
-Восстанавливать слово в соответствии с 
решаемой учебной задачей. 

-Отличать буквы от знаков транскрипции. 
 

-Сравнивать и анализировать 
буквосочетания  и их транскрипцию. 
-Группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения. 
-Уточнять написание слов по словарю. 
-Использовать экранный  перевод отдельных 
слов (с русского языка на иностранный язык 
и обратно). 

 Фонетическая сторона речи. 
 -Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки, соблюдая нормы произношения  
звуков. 

-Соблюдать правильное ударение в сложных 
словах. 
-Различать коммуникативные типы 
предложений по интонации. 
-Правильно произносить стихи и песни. 

-Соблюдать правила отсутствия ударения 
на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). 
-Читать изучаемые слова по транскрипции. 
-Интонационно правильно произносить 
команды, просьбы и приказы. 

 Лексическая сторона речи 
 -Узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах изученного 
материала. 
-Употреблять в процессе общения активную 
лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей. 

-Восстанавливать текст в соответствии с 
решаемой учебной задачей. 

-Узнавать простые словообразовательные 
элементы. 
-Опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (интернациональные 
слова  и сложные слова) 

 Грамматическая сторона речи 
 -Распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений. 
-  распознавать и употреблять в речи 
существительные с 
определенным/неопределенным артиклем, 
существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку; 

- распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по определенным 
признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы). 
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модальные глаголы; личные, притяжательные 
местоимения.  

3 кл Говорение 
 -Участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге расспросе, диалоге 
побуждении), соблюдая нормы речевого 
этикета. 
-Составлять  небольшое описание предмета, 
картинки персонажа. 
-Запрашивать информацию с помощью 
вопросительных предложений с 
вопросительными словами 

-Воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора. 
-Составлять краткую характеристику 
персонажа. 
-Кратко излагать содержание 
прочитанного текста. 
-Вести беседу по тексту, отвечая по 
тексту. 

 Аудирование 
 -Понимать  на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 
общении,  реагировать на услышанное. 
-Воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом  материале. 
-Воспринимать на слух и понимать 
сообщение и небольшие по объёму диалоги и 
инсценировать их. 

-Воспринимать на слух аудиотекст и 
полностью понимать содержащуюся  в нём 
информацию. 
-Использовать контекстуальную и 
языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые 
незнакомые слова 
-Воспринимать на слух текст с опорой на 
рисунки. 

 Чтение 
 -Читать вслух небольшой текст построенный 

на изученном материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию. 
-Читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном 
на изученном материале. 
-Читать про себя и находить нужную 

информацию. 
-Зрительно воспринимать текст, узнавая 

знакомые слова, грамматические явления, и 
полностью понимать его. 

-Догадываться о значении незнакомых слов 
по контексту 
-Кратко, по опорам выражать оценку 
прочитанному. 
-Читать текст  с полным пониманием  

 

 Письмо 
 -Выписывать из текста слова, словосочетания 

и предложения. 
-Писать поздравительную открытку к Новому 
году, Рождеству, дню рождеству (с опорой на 
образец) 
 

-В письменной форме кратко отвечать на 
вопросы по тексту. 
-Уметь находить и переписывать 
информацию из текста в таблицу. 
-Составлять текст с попущенными 
словами. 

 Графика, каллиграфия, орфография. 
 -Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 
алфавита. 

-Пользоваться  алфавитом. 
-Списывать текст. 
-Восстанавливать слово в соответствии с 
решаемой учебной задачей. 
-Отличать буквы от знаков транскрипции. 

-Сравнивать и анализировать 
буквосочетания, их транскрипцию. 
-Группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения. 
-Уточнять написание слов по словарю. 
-Использовать экранный  перевод отдельных 
слов (с русского языка на иностранный язык 
и обратно 
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 Фонетическая сторона речи. 
 -Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 
произношения  звуков. 

-Соблюдать правильное ударение в сложных 
словах. 
-Различать коммуникативные типы 
предложений по интонации. 

-Корректно произносить предложения с точки 
зрения их ритмико- интонационных 
особенностей. 

-Соблюдать интонацию перечисления. 
-Соблюдать правила отсутствия ударения 
на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). 
- распознавать связующее   в речи и уметь 
его использовать; 
-Читать изучаемые слова по транскрипции. 
 

 Лексическая сторона речи 
 -Узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на 
ступени начального общего образования. 
-Употреблять в процессе общения активную 
лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей. 
-Восстанавливать текст в соответствии с 
решаемой учебной задачей. 

-Узнавать простые словообразовательные 
элементы. 
-Опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (интернациональные 
слова  и сложные слова) 

 Грамматическая сторона речи 
 -Распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений. 
-Распознавать в тексте и употреблять в речи 
изученные части речи: существительные с 
определенным \неопределенным артиклем, 
существительные в единственном и 
множественном числе, количественные 
числительные (до 20) и порядковые (от 13 до 
19), личные, притяжательные местоимения, 
притяжательный падеж существительного.  

- Использовать в речи безличные 
предложения. 
 

4 кл Говорение 
 -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. 

-Воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора. 
-Составлять краткую характеристику 
персонажа. 
-Кратко излагать содержание 
прочитанного текста. 

 Аудирование 
 -Понимать  на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 
общении и реагировать на услышанное. 
-Воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом  материале. 

-Воспринимать на слух аудиотекст и 
полностью понимать содержащуюся  в нём 
информацию. 

-Использовать контекстуальную и языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

 Чтение 
 -Читать вслух небольшой текст построенный 

на изученном материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 

-Догадываться о значении незнакомых слов 
по контексту 
-Не обращать внимание на незнакомые 



2 
 

интонацию. 
-Читать про себя и понимать содержание 
небольшого текста, построенного в основном 
на изученном материале. 
-Читать про себя и находить нужную 
информацию. 

слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 

 

 Письмо 
 -Выписывать из текста слова, словосочетания 

и предложения. 
-Писать поздравительную открытку к Новому 
году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 
образец) 
-Писать по образцу краткое письмо 
зарубежному другу (с опорой на образец) 

 

-В письменной форме кратко отвечать на 
вопросы по 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) 

 Графика, каллиграфия, орфография 
 -Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 
немецкого алфавита. 
-Пользоваться английским алфавитом. 
-Списывать текст. 
-Восстанавливать слово в соответствии с 
решаемой учебной задачей. 
-Отличать буквы от знаков транскрипции. 
- применять основные правила чтения и 

орфографии, читать и писать изученные 
слова немецкого языка 

- Сравнивать и анализировать 
буквосочетания немецкого языка и их 
транскрипцию. 

-Группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения. 
- Уточнять написание слов по словарю. 
- Использовать экранный  перевод 
отдельных слов (с русского языка на 
иностранный язык и обратно). 

 Фонетическая сторона речи. 
 -Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки немецкого 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. 

-Соблюдать интонацию перечисления. 
-Соблюдать правила отсутствия ударения 
на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). 
-Читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

 Лексическая сторона речи 
 -Узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на 
ступени начального общего образования. 
-Употреблять в процессе общения активную 
лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей. 
-Восстанавливать текст в соответствии с 
решаемой учебной задачей. 

-Узнавать простые словообразовательные 
элементы. 
-Опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования 

 Грамматическая сторона речи 
 -Распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений. 
-Распознавать в тексте и употреблять в речи 

-Узнавать сложносочинённые предложения 
с союзами 
-Использовать в речи безличные 



2 
 

изученные части речи: существительные 
глаголы прилагательные; количественные (до 
100), и порядковые (до 30) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных 
отношений 

предложения, предложения с конструкцией; 
-оперировать в речи неопределенными 
местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления; 
-образовывать по правилу прилагательные в 
сравнительной и превосходной степенях и 
употреблять их в речи 

 1.2.2.6 Математика 
В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  ступени начального общего 

образования: 
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных пространственных отношений; 
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 
• получат представление о числе как результате счёта 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 

Базовый уровень 
у выпускника будут сформированы УУД: 

Повышенный уровень 
выпускник получит    возможность для 

формирования УУД: 
1 класс 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 
числа от нуля до двадцати; 
- устанавливать закономерность — правило, по 
которому составлена числовая 
последовательность, и составлять 
последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц,); 
-группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному признаку; 
-читать и записывать величины (длину), используя 
основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (дециметр —сантиметр, 
сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 
величины, выполнять арифметические действия с 
этими величинами. 

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

 

2 класс 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать -классифицировать числа по одному или нескольким 
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числа от нуля до ста; 
• устанавливать закономерность — правило, по 
которому составлена числовая 
последовательность, и составлять 
последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 
раз); 
• группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному признаку; 
-читать и записывать величины (время, длину), 
используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (месяц — неделя — 
сутки — час — минута, минута — секунда; метр — 
дециметр, дециметр —сантиметр, метр — 
сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 
названные величины, выполнять арифметические 
действия с этими величинами. 

основаниям, объяснять свои действия; 
-выбирать единицу для измерения данной величины, 
объяснять свои действия. 

 

3 класс 
-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 
числа от нуля дотысячи; 
- устанавливать закономерность — правило, по 
которому составлена числовая 
последовательность, и составлять 
последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 
раз); 
-группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному признаку; 
-читать и записывать величины (массу, время, 
длину, площадь), используя основные единицы 
измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — 
сутки — час — минута, минута — секунда; 
километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 
миллиметр), сравнивать названные величины, 
выполнять арифметические действия с этими 
величинами. 

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

 

4 класс 
-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 

-классифицировать числа по одному или нескольким 
основаниям, объяснять свои действия; 
-выбирать единицу для измерения данной величины, 
объяснять свои действия. 
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раз); 
-группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному признаку; 
-читать и записывать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения между 
ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя 
— сутки — час — минута, минута — секунда; 
километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 
миллиметр), сравнивать названные величины, 
выполнять арифметические действия с этими 
величинами. 

Арифметические   действия 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
-выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, 
двузначное числа в пределах 10) с использованием 
таблиц сложения; 
-выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 10; 
-выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его 
значение 

-использовать свойства арифметических действий для 
удобства вычислений; 
- проводить проверку правильности вычислений (с 
помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата 
действия). 

 

2 класс 
 -выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное 
числа в пределах 100) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том 
числе деления состатком); 
выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 
и числом 1); 
выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его 
значение; 
вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2—3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок). 

-выполнять действия с величинами; 
-использовать свойства арифметических действий для 
удобства вычислений; 
-проводить проверку правильности вычислений (с 
помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата 
действия). 

 

3 класс 
-выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, 

-выполнять действия с величинами; 
-использовать свойства арифметических действий для 
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вычитание, умножение и деление на однозначное, 
двузначное числа в пределах 1000) с 
использованием таблиц сложения и умножения 
чисел, алгоритмов письменных арифметических 
действий (в том числе деления состатком); 
выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 
и числом 1); 
-выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его 
значение; 
-вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2—3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок). 

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

 

4 класс 
-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 состатком); 
выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 
и числом 1); 
выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его 
значение; 
-вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2—3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок). 

-выполнять действия с величинами; 
-использовать свойства арифметических действийдля 
удобства вычислений; 
-проводить проверку правильности вычислений (с 
помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата 
действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УДД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УДД: 

1 класс 
-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); 
-оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 

2 класс 
-анализировать задачу, устанавливать зависимость  
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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); 
-оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос  задачи. 
3 класс 

-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); 
-оценивать правильность хода решения и 
реальность ответа на вопрос  задачи. 

-находить разные способы решения задачи. 
 

4 класс 
-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); 
оценивать правильность хода решения и 
реальность ответа на вопрос задачи. 

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

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
-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; 
-распознавать и называть геометрические тела (куб, 
шар); соотносить реальные объекты с моделями 
геометрических фигур. 

 

2 класс 
-описывать взаимное расположение предметов в 
пространстве и на плоскости; 
-распознавать, называть, изображать геометрические 

Выпускник   получит   возможность   
научиться   распознавать,   различать   и 
называть геометрические тела: 
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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. 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

3 класс 
-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. 

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

4 класс 
-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. 

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

Геометрические величины 
Базовый уровень 

у выпускника   будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
-измерять длину отрезка; 

 
 

2 класс 
- измерять длину отрезка;  оценивать размеры 
геометрических объектов, расстояния приближённо 

-вычислять   периметр   различных фигур 
прямоугольной формы. 
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(на глаз).  
3 класс 

 змерять длину отрезка; 
-вычислять периметр треугольника, прямоугольника 
и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
оценивать размеры геометрических объектов, 
расстояния приближённо (на глаз). 

- вычислять   периметр   и площадь различных 
фигур прямоугольной формы. 

 

4 класс 
 измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника 
и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
оценивать размеры геометрических объектов, 
расстояния приближённо (на глаз). 

- вычислять   периметр   и площадь различных 
фигур прямоугольной формы. 

 

Работа с информацией 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УДД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УДД: 

1 класс 
-читать несложные готовые таблицы; 
-заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

-распознавать одну и ту же информацию, 
представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы) 

2 класс 
-читать несложные готовые таблицы; 
--заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые 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). 

3 класс 
-читать несложные готовые таблицы; 
-заполнять несложные готовые таблицы; 
-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 
-достраивать несложную готовую столбчатую 
диаграмму; 
-сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 
-распознавать одну и ту же информацию, 
представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 
-планировать несложные исследования, собирать и 
представлять полученную информацию с помощью 
таблиц и диаграмм; 
интерпретировать информацию, полученную при 
проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

4 класс 
-читать несложные готовые таблицы; 
-заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 
-достраивать несложную готовую столбчатую 
диаграмму; 
-сравнивать и обобщать информацию, 
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представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 
-распознавать одну и ту же информацию, 
представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 
-планировать несложные исследования, собирать и 
представлять полученную информацию с помощью 
таблиц и диаграмм; 
- интерпретировать информацию, полученную 
при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать) 

1.2.2.7 Окружающий мир 
В результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на ступени начального 

общего образования: 
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления   о   
природных   и   социальных   объектах   и   явлениях   как компонентах  единого  мира,  овладеть  
основами  практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентации, 
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 своё место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать своё 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 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
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формирования УУД: 
1 класс 

-узнавать изученные объекты и явления живой и 
неживой природы; 
-описывать на основе предложенного плана изученные 
объекты и явления живой и неживой природы, выделять 
их существенные признаки; 
-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств 
и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 
-проводить несложные наблюдения в окружающей среде 
и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 
-использовать 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, карта, 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. 

-осознавать ценность природы и необходимость 
нести ответственность за её 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 
выполнять 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; 

 

2 класс 
-узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 
-описывать на основе предложенного плана изученные 
объекты и явления живой и неживой природы, выделять 
их существенные признаки; 
-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств 
и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 
-проводить несложные наблюдения в окружающей среде 
и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 
-использовать естественнонаучные тексты (на 

-осознавать ценность природы и необходимость 
нести ответственность за её 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 
выполнять 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 
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бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом 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, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой 
информации; 
-использовать готовые модели (глобус, карта, 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. 

учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

 

3 класс 
-узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 
-описывать на основе предложенного плана изученные 
объекты и явления живой и неживой природы, выделять 
их существенные признаки; 
-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств 
и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 
-проводить несложные наблюдения в окружающей среде 
и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 
-использовать естественнонаучные тексты (на 
бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете) с целью поиска 
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, карта, план) для 
объяснения явлений или описания свойств объектов; 
-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

- 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 её 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 
выполнять 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 её реализации. 



2 
 

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. 

 

4 класс 
-узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 
-описывать на основе предложенного плана изученные 
объекты и явления живой и неживой природы, выделять 
их существенные признаки; 
-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств 
и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 
-проводить несложные наблюдения в окружающей среде 
и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 
-использовать естественнонаучные тексты (на 
бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете) с целью поиска 
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, карта, 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. 

 - 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 её 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 
выполнять 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 её реализации. 

 

Человек и   общество 
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Базовый уровень 
у выпускника будут сформированы УУД: 

Повышенный уровень 
выпускник получит    возможность для 

формирования УУД: 
1 класс 

 -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;  
-оценивать характер взаимоотношений людей в 
различных социальных группах (семья, общество 
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, включая компьютерные) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

 

- 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 образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, 
страны; 
-проявлять уважение и готовность выполнять 
совместно установленные 
договорённости 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 её достижения, 
договариваться о распределении функций и 
ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

2 класс 
 - 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; 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, общество 
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
чувств других людей и сопереживания им; 

-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 образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, 
страны; 
-проявлять уважение и готовность выполнять 
совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе 
правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, 
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-использовать различные справочные издания (словари, 
энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

 

участвовать в коллективной коммуникативной 
деятельности в информационной 
образовательной среде; 
-определять общую цель в совместной 
деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и 
ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

3 класс 
 -узнавать государственную символику Российской 
Федерации и своего 
региона; описывать достопримечательности столицы и 
родного края; находить 
на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — 
Москву, свой регион 
и его главный город; 

 - различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 
изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить 
место изученных 
событий на «ленте времени»; 
-используя дополнительные источники информации (на 
бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете), находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 
предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов; 
-оценивать характер взаимоотношений людей в 
различных социальных группах (семья, общество 
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, включая компьютерные) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

-  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 образовательного 
учреждения, профессионального 
сообщества, этноса, нации, страны; 
- проявлять уважение и готовность 
выполнять совместно установленные 
договорённости 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 её достижения, 
договариваться о распределении функций и 
ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

4 класс 
- 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 

- 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 
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событий на «ленте времени»; 
-используя дополнительные источники информации (на 
бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете), находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 
предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов; 
-оценивать характер взаимоотношений людей в 
различных социальных группах (семья, общество 
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, включая компьютерные) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

семьи, в интересах образовательного 
учреждения, профессионального 
сообщества, этноса, нации, страны; 

-проявлять уважение и готовность 
выполнять совместно установленные 
договорённости 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 её достижения, 
договариваться о распределении функций и 
ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

1.2.2.8   Музыка 
Врезультате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 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 её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками 
и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 
задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 
приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 
внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 
духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства 
разных народов.  

 Музыка в жизни человека 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
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формирования УУУД: 
1 класс 

-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.). 

 

2 класс 
-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.). 

 - реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально- 
исполнительские замыслы в различных видах 
деятельности; 

 

3 класс 
- 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; 

-реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально- 
исполнительские замыслы в различных видах 
деятельности; 

-организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально- 
творческую деятельность, музицировать и 
использовать ИКТ в музыкальных 
играх. 
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-воплощать художественно-образное содержание и 
интонационно- 
мелодические особенности  народного творчества 
(в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

4 класс 
-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  

 -реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально- 
исполнительские замыслы в различных видах 
деятельности; 

-организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально- 
творческую деятельность, музицировать и 
использовать ИКТ в музыкальных 
играх. 

 

 Основные закономерности музыкального искусства 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
-наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития на основе сходства и 
различий 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. 

-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); 
 

2 класс 
-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 
различий интонаций, тем, образов и распознавать 
художественный смысл различных форм построения 
музыки; 
-общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных 

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 музобразов. 
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художественных образов. 

3 класс 
-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 
различий 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. 

 -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. 

4 класс 
 -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 
различий 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. 

- реализовывать собственные творческие 
замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и 
интерпретации музыки, игре на детских 
элементармузыкальных инструментах, 
музыкально-пластическомдвижении 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 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
- 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. 

- 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). 

2 класс 
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- исполнять музыкальные произведения разных 
форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 
образы в звучании различных музыкальных 
инструментов, в том числе и современных 
электронных; 
оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира. 

- адекватно оценивать явления музыкальной 
культуры и проявлять инициативу 
в выборе образцов профессионального и 
музыкально-поэтического творчества 
народов мира; 
- оказывать     помощь     в     организации     и     
проведении     школьных 
культурно-массовых мероприятий, 
представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, инструментальное 
музицирование,   драматизация   и   др.),   
собирать   музыкальные   коллекции (фонотека, 
видеотека). 

3 класс 
- исполнять музыкальные произведения разных 
форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 
образы в звучании различных музыкальных 
инструментов, в том числе и современных 
электронных; 
оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира. 

- адекватно оценивать явления музыкальной 
культуры и проявлять инициативу 
в выборе образцов профессионального и 
музыкально-поэтического творчества 
народов мира; 
- оказывать     помощь     в     организации     и     
проведении     школьных 
культурно-массовых мероприятий, 
представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, инструментальное 
музицирование,   драматизация   и   др.),   
собирать   музыкальные   коллекции 
(фонотека, видеотека). 

4 класс 
- исполнять музыкальные произведения разных 
форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 
образы в звучании различных музыкальных 
инструментов, в том числе и современных 
электронных; 
оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира. 

- адекватно оценивать явления музыкальной 
культуры и проявлять инициативу 
в выборе образцов профессионального и 
музыкально-поэтического творчества 
народов мира; 
-оказывать     помощь     в     организации     и     
проведении     школьных 
культурно-массовых мероприятий, 
представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, инструментальное 
музицирование,   драматизация   и   др.),   
собирать   музыкальные   коллекции 
(фонотека, видеотека). 

1.2.2.9  Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начальногообщего образования у 
обучающихся: 
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 
понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
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• 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, воплощённых в 
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных 
поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 
устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, 
заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
художественно-продуктивной деятельности, разовьётся 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», разовьётся 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской  Федерации,  
зародится целостный,  социально  ориентированный 
взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за 
общее благополучие. 
Обучающиеся: 
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 
и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 
архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 
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 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
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-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 приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла; 
-эмоционально-ценностно относиться к природе, 
человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности 
характер,эмоциональные состояния и своё отношение к 
ним средствами художественно-образного языка; 
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать шедевры своего национального, российского 
и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 
трагизм и т. д.) 
окружающего мира и жизненных явлений; 
- приводить примеры ведущих художественных 
музеев России и художественных музеев своего 
региона, показывать на примерах их роль и 
назначение. 

-видеть проявления художественной 
культуры вокруг (музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, 
декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре) 

2 класс 
-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 приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла; 
-различать основные виды и жанры пластических 
искусств, понимать их специфику; 
-эмоционально-ценностно относиться к природе, 
человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним 
средствами художественно-образного языка; 
-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать шедевры своего национального, российского 
и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 
трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений; 
- приводить примеры ведущих художественных 
музеев России и художественных музеев своего 
региона, показывать на примерах их роль и 
назначение. 

-воспринимать произведения 
изобразительного искусства, участвовать 
в обсуждении их содержания и 
выразительных средств, различать сюжет 
и содержание в знакомых произведениях; 
-видеть проявления художественной 
культуры вокруг (музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, 
декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре); 
-высказывать аргументированное 
суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных 
состояниях. 
 

3 класс 
-различать основные виды художественной деятельности 
(рисунок, живопись, скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные 

-воспринимать произведения 
изобразительного искусства, участвовать 
в обсуждении их содержания и 
выразительных средств, различать сюжет 
и содержание в знакомых произведениях; 
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художественные материалы и приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла; 
--различать основные виды и      
жанры пластических искусств, 
понимать их специфику; 
-эмоционально-ценностно относиться к природе, 
человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним 
средствами художественно-образного языка; 
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать шедевры своего национального, российского 
и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 
трагизм и т. д.) 
окружающего мира и жизненных явлений; 
- приводить примеры ведущих художественных 
музеев России и художественных музеев своего 
региона, показывать на примерах их роль и 
назначение. 

-видеть проявления художественной 
культуры вокруг (музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, 
декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре); 
-высказывать аргументированное 
суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных 
состояниях. 
 

4 класс 
-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 приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла; 
- различать основные виды и  
жанры пластических искусств, 
понимать их специфику; 
- эмоционально-ценностно относиться к природе, 
человеку, обществу;  различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним 
средствами художественно-образного языка; 
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать шедевры своего национального, российского 
и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 
трагизм и т. д.) 
окружающего мира  и жизненных явлений; 
- приводить примеры ведущих художественных 
музеев России и художественных музеев своего 
региона, показывать на примерах их роль и 
назначение. 

-воспринимать произведения 
изобразительного искусства, участвовать 
в обсуждении их содержания и 
выразительных средств, различать сюжет 
и содержание в знакомых произведениях; 
-видеть проявления художественной 
культуры вокруг (музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, 
декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре); 
-высказывать аргументированное 
суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных 
состояниях. 
 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
- создавать простые композиции на заданную тему на - пользоваться средствами 
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плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 
- различать основные и составные, тёплые и - 
холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и 
чёрной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 
-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; 
использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, 
графике; 
-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 
учётом местных условий). 

выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 
 

2 класс 
- создавать простые композиции на заданную тему на 
плоскости и в пространстве; 
-использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения 
собственного художественно- творческого замысла; 
- различать основные и составные, тёплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и 
чёрной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 
- создавать средствами живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений 
человека; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; 
использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, 
графике; 
-использовать декоративные элементы, 

-пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 
- моделировать новые формы, различные 
ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы 
природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной 
графики; 
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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 
учётом местных условий). 

3 класс 
- создавать простые композиции на заданную тему на 
плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения 
собственного художественно- творческого замысла; 
• различать основные и составные, тёплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и 
чёрной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 
- создавать средствами живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений 
человека; 
-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; 
использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, 
графике; 
-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 
учётом местных условий). 

-пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 
-моделировать новые формы, различные 
ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы 
природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной 
графики; 
 

4 класс 
-создавать простые композиции на заданную тему на 
плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения 
собственного художественно- творческого замысла; 
- различать основные и составные, тёплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и 
чёрной красками; использовать их для передачи 

-пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 
- моделировать новые формы, различные 
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художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 
- создавать средствами живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений 
человека; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; 
использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, 
графике; 
-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 
учётом местных условий). 

ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы 
природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной 
графики; 
- выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программ. 
 

  Значимые темы искусства.  О чём говорит искусство? 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
- 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;  
- передавать характер и намерения объекта (природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 
живописи, графике и скульптуре, выражая своё 
отношение к качествам данного объекта. 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и 
разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 
-изображать пейзажи, натюрморты, 
портреты, выражая к ним своё отношение 
 

2 класс 
- 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 
с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия; 
- передавать характер и намерения объекта (природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 

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

3 класс 
- 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 
с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия; 
- передавать характер и намерения объекта (природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 
живописи, графике и скульптуре, выражая  своё 
отношение к качествам данного объекта. 

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

4 класс 
- 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 
с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия; 
- передавать характер и намерения объекта (природы, 
человека, сказочного  героя, предмета, явления и т. д.) в 
живописи, графике и скульптуре, выражая своё 
отношение к качествам данного объекта. 

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

1.2.2.10  Технология 
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего образования: 
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 
человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 
ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 
развития культурных традиций; 
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 
развития; 
 - научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении 
своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 
художественно-декоративных и других изделий. 
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного 
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воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 
моторики рук. 
Обучающиеся: 
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а 
также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 
целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 
подчинённых, распределение общего объёма 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 приёмами 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. 

Базовый уровень 
у выпускника будут сформированы УУД: 

Повышенный уровень 
выпускник получит    возможность для 

формирования УУД: 
1 класс 

-называть наиболее распространённые в своём 
регионе традиционные народные промыслы и 
ремёсла, современные профессии (в том числе 
профессии 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 своей продуктивной 
деятельности; 
-анализировать предлагаемую информацию, 
планировать предстоящую практическую работу, 

- уважительно относиться к труду  людей; 
- понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в 
предметном мире, и уважать их; 

- понимать особенности проектной 
деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную 
деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, 
социальные услуги). 
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осуществлять корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий; 

- организовывать своё рабочее место в 
зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и 
доступные виды домашнего 
труда. 

 

2 класс 
-называть наиболее распространённые в своём 
регионе традиционные народные промыслы и 
ремёсла, современные профессии (в том числе 
профессии 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 своей продуктивной 
деятельности; 
-анализировать предлагаемую информацию, 
планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий; 

-организовывать своё рабочее место в зависимости 
от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и 
доступные виды домашнего 
труда. 

- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в 
предметном мире, и уважать их; 

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

 

3 класс 
-называть наиболее распространённые в своём 
регионе традиционные народные промыслы и 
ремёсла, современные профессии (в том числе 
профессии 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 своей продуктивной 
деятельности; 
--анализировать предлагаемую информацию, 
планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий; 

-организовывать своё рабочее место в зависимости 
от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и 
доступные виды домашнего 
труда. 

-уважительно относиться к труду людей; 
-понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в 
предметном мире, и уважать их; 

-понимать особенности проектной 
деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную 
деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, 
социальные услуги). 
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4 класс 
-называть наиболее распространённые в своём 
регионе традиционные народные промыслы и 
ремёсла, современные профессии (в том числе 
профессии 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 своей продуктивной 
деятельности; 
-анализировать предлагаемую информацию, 
планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий; 

-организовывать своё рабочее место в зависимости 
от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и 
доступные виды домашнего 
труда. 

- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в 
предметном мире, и уважать их; 

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

 

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 
Базовый уровень 
у выпускника будут сформированы УУД: 

Повышенный уровень 
выпускник получит    возможность для 

формирования УУД: 
1 класс 
-на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств 
освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной 
обработки при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
изделия; экономно расходовать используемые 
материалы; 
-применять приёмы рациональной безопасной 
работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка),  режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла); 
•выполнять символические действия 
моделирования и преобразования модели. 

 -отбирать и выстраивать оптимальную 
технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного 
учителем замысла; 

 

2 класс 
-на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни 

- отбирать и выстраивать оптимальную 
технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного 
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осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств 
освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной 
обработки при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
изделия; экономно расходовать используемые 
материалы; 
- применять приёмы рациональной безопасной 
работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль),  режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 
•выполнять символические действия 
моделирования и преобразования 
 модели и работать с простейшей технической 
документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и объёмные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам. 

учителем замысла; 
-прогнозировать конечный практический результат и 
самостоятельно  комбинироватьхудожественные 
технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей. 

 

3 класс 
-на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств 
освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной 
обработки при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
изделия; экономно расходовать используемые 
материалы; 
- применять приёмы рациональной безопасной 
работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль),  режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 
-выполнять символические действия 
моделирования и преобразования 
 модели и работать с простейшей технической 
документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и объёмные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам. 

-отбирать и выстраивать оптимальную 
технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного 
учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат 
и самостоятельно  комбинировать 
художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 
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4 класс 
-на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств 
освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной 
обработки при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
изделия; экономно расходовать используемые 
материалы; 
-применять приёмы рациональной безопасной 
работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль),  режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 
-выполнять символические действия 
моделирования и преобразования 
 модели и работать с простейшей технической 
документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и объёмные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам. 

 - отбирать и выстраивать оптимальную 
технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем 
замысла; 
-прогнозировать конечный практический 
результат и самостоятельно  комбинировать 
художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 
Базовый уровень 
у выпускника будут сформированы УУД: 

Повышенный уровень 
выпускник получит    возможность для 

формирования УУД: 
1 класс 
-анализировать устройство изделия: выделять 
детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
-решать простейшие задачи конструктивного 
характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные 
по сложности задачи; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью 
решения определённой 
конструкторской задачи или передачи 
определённой художественно- 
эстетической информации, воплощать этот образ в 
материале. 

 

2 класс 
-анализировать устройство изделия: выделять 
детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
-решать простейшие задачи конструктивного 
характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные 
по сложности задачи; 
-изготавливать несложные конструкции изделий по 

-соотносить объёмную конструкцию, основанную 
на правильных 
геометрических формах, с изображениями их 
развёрток; 
- создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определённой 
конструкторской задачи или передачи 
определённой художественно- 
эстетической информации, воплощать этот образ в 
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рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу 
и доступным заданным условиям. 

материале. 
 

3 класс 
-анализировать устройство изделия: выделять 
детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
-решать простейшие задачи конструктивного 
характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные 
по сложности задачи; 
-изготавливать несложные конструкции изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу 
и доступным заданным условиям. 

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

 
4 класс 

--анализировать устройство изделия: выделять 
детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
-решать простейшие задачи конструктивного 
характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные 
по сложности задачи; 
-изготавливать несложные конструкции изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу 
и доступным заданным условиям. 

-соотносить объёмную конструкцию, основанную 
на правильных 
геометрических формах, с изображениями их 
развёрток; 
-создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определённой 
конструкторской задачи или передачи 
определённой художественно- 
эстетической информации, воплощать этот образ в 
материале. 

 
Практика работы на компьютере 

Базовый уровень 
у выпускника будут сформированы УУД: 

Повышенный уровень 
выпускник получит    возможность 

для формирования УУД: 
3 класс 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 
персональным 
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 
информации в 
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-
технологических 
задач; 

использовать простейшие приёмы работы с готовыми 
электронными ресурсами: активировать, читать информацию, 
выполнять задания; 
- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 
компьютера,программы Word. 

 

4 класс 
- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 

персональным 
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 
информации в 
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-
технологических 
задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми 

- пользоваться доступными приёмами 
работы с готовой текстовой, 
визуальной, 
звуковой информацией в сети 
Интернет, а также познакомится 
с доступными 
способами её получения, 
хранения, переработки. 
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электронными 
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 
компьютера, программы Word  и PowerPoint. 

 

1.2.2.12  Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или  
существенных ограничений по нагрузке). 

В результате  обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 
- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 
практики; 

-начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и 
соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

-узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 
кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 
открытом воздухе; 

-  научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 
простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила 
подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 
- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 
выполнения физических упражнений; 
-научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной 
осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 
-приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности 
каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать 
через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 
комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; 
будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 
-  освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 
процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения 
и взаимодействия 

Базовый уровень 
у выпускника будут сформированы: 

Повышенный уровень 
выпускник получит    возможность для 

формирования: 
1 класс 

Знания о физической культуре 
- ориентироваться   в   понятиях   «физическая    

культура»,    «режим   дня»; 
характеризовать  роль   и  значение  утренней  
зарядки,   физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, 
подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма; 

-организовывать места занятий физическими 

-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 
учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, 
физического развития и физической 
подготовленности. 
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упражнениями и подвижными играми (в 
помещении, на открытом воздухе), соблюдать 
правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими 
упражнениями. 

 

Способы физкультурной деятельности 
-отбирать и выполнять комплексы упражнений 
для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами. 

 

Физическое совершенствование 
-выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину 
нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 
пульса (с помощью специальной 
таблицы); 
-выполнять    гимнастические    упражнения    на    
спортивных    снарядах (перекладина, брусья, 
гимнастическое бревно);-выполнять 
легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 
метания и броски мяча разного веса и объёма); 
-выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  

подвижных  игр  разной функциональной 
направленности. 

-сохранять правильную осанку, оптимальное 
телосложение; 

-выполнять    эстетически    красиво    
гимнастические    и    акробатические 
комбинации; 
-играть в баскетбол, футбол и волейбол по 
упрощённым правилам; 
-выполнять передвижения на лыжах  

 

2 класс 
Знания о физической культуре 

- ориентироваться   в   понятиях   «физическая    
культура»,    «режим   дня»; 
характеризовать  роль   и  значение  утренней  
зарядки,   физкультминуток  и 
физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития 
основных систем организма;-раскрывать на 
примерах положительное влияние занятий 
физической культурой нафизическое, личностное и 
социальное развитие 

-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 
учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, 
физического развития и физической 
подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 
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-отбирать и выполнять комплексы упражнений 
для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами; 
-организовывать и проводить подвижные игры и 
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, 
масса)  физической подготовленности (сила, 
быстрота, выносливость, гибкость) 

-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; 

 

Физическое совершенствование 
- выполнять упражнения по коррекции и 
профилактике нарушения зрения иосанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости); 
оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 
малая) по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 
- выполнять тестовые упражнения на оценку 
динамики индивидуальногоразвития основных 
физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и 
приёмы; 

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

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

- выполнять тестовые нормативы по физической 
подготовке; 

- выполнять передвижения на лыжах . 
 

3 класс 
Знания о физической культуре 

- ориентироваться   в   понятиях   «физическая    
культура»,    «режим   дня»;-характеризовать  роль   и  
значение  утренней  зарядки,   физкультминуток  
ифизкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежемвоздухе, подвижных игр, 
занятий спортом для укрепления здоровья, развития  
основных систем организма;- раскрывать на примерах  
положительное влияние занятий физической культурой на 
физическое, личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая 
подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, 
координацию, гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими 
упражнениями и подвижными играми, соблюдать 

-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 учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, 
физического развития и физической 
подготовленности. 
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правила поведения и предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями. 

Способы физкультурной деятельности 
-отбирать и выполнять комплексы упражнений для 
утренней зарядки и физкультминуток в соответствии 
с изученными правилами; 
-организовывать и проводить подвижные игры и 
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, 
масса) и физической подготовленности (сила, 
быстрота, выносливость, гибкость) 

-  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; 

 
Физическое совершенствование 

-  выполнять упражнения по коррекции и 
профилактике нарушения зрения иосанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости); 
оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 
малая) по частоте пульса (с помощью 
специальнойтаблицы); 
- выполнять тестовые упражнения на оценку 
динамики  индивидуального развития основных 
физических качеств;выполнять организующие 
строевые команды и приёмы; 

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

-сохранять правильную осанку, оптимальное 
телосложение; 

-выполнять    эстетически    красиво    
гимнастические    и    акробатические 
комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по 
упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по 
физической подготовке; 

-выполнять передвижения на лыжах . 
 

4 класс 
Знания о физической культуре 
- ориентироваться   в   понятиях   «физическая    

культура»,    «режим   дня»; 
характеризовать  роль   и  значение  утренней  зарядки,   
физкультминуток  ифизкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежемвоздухе, 
подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развитияосновных систем организма; 

-  ориентироваться в понятии «физическая 
подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, 

-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 
учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, 
физического развития и физической 
подготовленности. 
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координацию, гибкость) и различать их между 
собой; 

-  организовывать места занятий физическими 
упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 
правила поведения и предупреждения травматизма 
во время занятий физическими упражнениями. 

 

 Способы физкультурной деятельности  

-отбирать и выполнять комплексы упражнений 
для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами; 
-организовывать и проводить подвижные игры и 
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, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 
гибкость), вести систематические наблюдения за 
их динамикой. 

- вести тетрадь по физической культуре с 
записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, 
общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов 
наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и 
физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические 
упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

  выполнять простейшие приёмы оказания 
доврачебной помощи при травмах   и ушибах. 

Физическое совершенствование 
- выполнять упражнения по коррекции и 
профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину 
нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 
пульса (с помощью специальной таблицы); 
- выполнять тестовые упражнения на оценку 
динамикииндивидуального 
развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и 
приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, 
стойки, перекаты); 
- выполнять    гимнастические    упражнения    на    
спортивных    снарядах (перекладина, брусья, 
гимнастическое бревно); 

 ыполнять легкоатлетические упражнения (бег, 
прыжки, метания и броски мяча разного веса и 
объёма) 

- сохранять правильную осанку, оптимальное 
телосложение; 
- выполнять    эстетически    красиво    
гимнастические    и    акробатические 
комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по 
упрощённым правилам;-выполнять тестовые 
нормативы по физической подготовке; 

нять передвижения на лыжах 
 

 1.2. 3.Содержание специфики   достижения результатов средствами    
УМК «Перспектива» 

Результаты изучения курса «Русский язык» 
Личностные результаты: 

1. Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 
демократические ценностные ориентации. 
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2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
4. Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 
7. Эстетические потребности, ценности и чувства. 
8. Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей. Развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в   том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  
9. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.   
10.  Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе 
на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 
следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 
2. Способы решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в   соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;   
     определять наиболее эффективные способы достижения результата.  
4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной    деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации  неуспеха. Освоение начальных форм 
познавательной и личностной  рефлексии.   

5. Использование знаково-символических средств представления     информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

6. Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 
числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
графическим сопровождением. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

9. Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям. 

10.  Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения. 

11.   Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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12.  Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

13. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

14. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

15.  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования  в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» 
Личностные результаты: 

1. Основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические 
ценностные ориентации. 

2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 

6. Эстетические потребности, ценности и чувства. 
7. Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 
8. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
9. Установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления. 

2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

4.Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
5.Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей. 

8.Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

9.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества. 

11.  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций. 
2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении. 

3. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев. 

4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий. 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 
Личностные результаты 

1. Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
2. Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
3. Целостное восприятие окружающего мира. 
4. Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к 
выполнению заданий. 

5. Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
6. Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

7. Установка наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 
результат. 

 
 

Метапредметные результаты 
1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находитьсредства и способы её осуществления. 
2. Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
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3. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
4. Способность использовать знаково-символические средства представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач. 
5. Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
6. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и 
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 
компьютера, записывать результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения. 
9. Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
12.  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
13.  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«математика». 

Предметные результаты 
1. Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
оценки их количественных и пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счета,измерений, прикидки 
результатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 

4. Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 
работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на принтере).  

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 
Предметные результаты 
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1. Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и 
демократические ценностные ориентации. 

2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
7. Эстетические потребности, ценности и чувства. 
8. Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 
9. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10.  Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
достижения успешного результата.  

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
6. Способность использовать знаково-символические средства     
    представления информации для создания моделей изучаемых объектов и    
    процессов, схем решения учебных и практических задач. 

  7. Активное использование речевых средств и средств информационных и    
       коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и   
       познавательных задач. 

       8. Овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза,    
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Предметные результаты: 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 
нашей страны, ее современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5. Навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 
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1. 3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего  образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  представляет собой один из инструментов 
реализации требований Стандарта к результатам освоения ООП НОО и направлена на 
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 
педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности 
к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основнымобъектом системы оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО . 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями являются ориентация образовательногопроцесса на достижение планируемых 
результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлятьуправление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров.  

При оценке результатов деятельности образовательного  учреждения  и педагогов , её 
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 ООП НОО предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения.  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 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 ( «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.  
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, ориентации на 
содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 
умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, 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,  способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 
управленческих решений при проектировании и реализации  программы развития школы.   
Предметом оценки  становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 
эффективность образовательной деятельности школы. 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 ребёнка 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 учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций,призванных обеспечить успешную 
реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 
задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 
периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 
(или администрации ОУ) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 
психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии. 

Оценка метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью.  

К ним относятся: 
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 
её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 

- умение  осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 
понятиям; 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 
себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 
и объект оценки метапредметных результатов, может проходить в  формах. 

-  диагностические  задачи,  направленные на оценку уровня сформированности конкретного 
вида универсальных учебных действий. 

-  учебные и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 
характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 
совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 
коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. Широкие возможности для оценки 
сформированностиметапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур.  
В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной 
основе осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную 
оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования (уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
неперсонифицированных процедур. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 
Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 
с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 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. 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника  
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 
предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,  математике и 
овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
трёх  итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 
основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 
А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку 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 следующей ступени, и способен использовать их для решения 
простых учебнопознавательных 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  «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 
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 следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 
заданий базового уровня. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений обучающегося и  информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 
федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:    

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
 

 II. Содержательный  раздел 
 
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  

начального общего образования 
2.1.1.  Общие  положения  
Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального 
ядра содержания. 

Задачи программы:  
1. Установить ценностные ориентиры начального образования. 
2. Определить состав и характеристику универсальных учебных действий. 
3. Выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии 

с УМК «Перспектива»;  
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 
«Перспектива»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива».  
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6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
рабочих программ отдельных учебных предметов. 

2.1. 2  Разделы программыформирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени  начального общего образования в соответствии с УМК 
«Перспектива».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе 
-  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,  осознание 

ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятия  мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 
- отказа от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважения истории и культуры каждого народа. 
2. 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 – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов  

нравственности и гуманизма. 
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать 

им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 
морального поведения; 

-  формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
         - умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.    
 В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 
выпускнике начальной школы.   

  Это человек:  
- Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 
- Владеющий основами умения учиться. 
- Любящий родной край и свою страну. 
- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 
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- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера.  
- Умеющий высказать свое мнение. 
- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

2.1.3. Характеристика  регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 
и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 
ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 
имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  
• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя 
из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности.  
К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  
характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, 
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научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  
знаково-_символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область. 
Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 
учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 
в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношений к себе.  
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2.1.4. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных этапах обучения  
по УМК  «Перспектива» в начальной школе 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности:  
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к 
своим родственникам, любовь 
к родителям.  
3. Освоить  роли  ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
4. Оценивать  жизненные 
ситуаций  и поступки героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя.  
2. Определять цель выполнения 
заданий на уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя.  
3. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, треугольник 
и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 
4. Группировать предметы, 
объекты на основе существенных 
признаков. 
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 

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

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

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

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на простые  и 
сложные вопросы учителя, самим 
задавать вопросы, находить 
нужную информацию в учебнике. 
3. Сравнивать  и группировать 
предметы, объекты  по 

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

деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5.  Соотносить выполненное 
задание  с образцом, 
предложенным учителем. 
6. Использовать в работе 
простейшие  инструменты и 
более сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать выполнение 
задания в дальнейшем. 
7. Оценивать выполнение  
своего задания по следующим 
параметрам: легко выполнять, 
возникли сложности при 
выполнении.  

нескольким основаниям; находить 
закономерности; самостоятельно 
продолжать их по установленном 
правилу.  
 4. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план . 
5. Определять,  в каких 
источниках  можно  найти  
необходимую информацию для  
выполнения задания.  
6. Находить необходимую 
информацию,  как в учебнике, так 
и в  словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые 
выводы 

популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
 

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

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

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

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
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ситуаций  и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей. 

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

представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, экспонат, 
модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты.  

проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку зрения 
другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом.  

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности:  
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию другого», 
«народ», «национальность» и 
т.д. 
2. Уважение  к своему народу, 
к другим народам, принятие 
ценностей других народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения;  выбор 
дальнейшего образовательного 

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать 
работу по ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать. 
2. Использовать  при 
выполнения задания различные 
средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструменты 
и приборы.  
3. Определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку.  

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

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
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маршрута. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России. 

информацию, полученную из  
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).  
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, 
моделей, сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде. 

проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.   
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с 
людьми иных позиций. 
7. Понимать точку зрения 
другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом. 
Предвидеть  последствия 
коллективных решений. 
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2.1. 5. Связь универсальных учебных действий  
с содержанием учебных предметов  (УМК  «Перспектива»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 
контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
«Технология», «Английский язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 
отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
учащихся.  
Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – приобретения 
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 
умений: 
1. Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 
понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать 
речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
2. Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 
между ними. 
3. Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  Каждый учебный предмет в зависимости от 
его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Смысловые акценты 
УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

личностные жизненное само- 
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

нравственно-
этическая 
ориентация 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную) 

смысловое 
чтение,  
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 
Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 
взаимообуславливающие  виды действий: 
коммуникативные– обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные– определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
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1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 
через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 
организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся. 
3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 
планировании, технологических картах.   
4. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
5. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 
интегрированного Портфеля достижений,  который является  процессуальным способом оценки 
достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения. 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Перспектива» 
направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 
образовательной программы: 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 
гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Перспектива» с 1 по 4 
класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 
упражнения, задания, задачи.  
В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Человек и природа» (Времена года, Природа вокруг 
нас, Природа неживая и живая, Единство живого и неживого, Человек – часть природы, Тело 
человека, Наша страна на карте и глобусе), «Человек и общество» (Я – школьник, правила 
безопасной жизнедеятельности, Моя Родина, Родной край – частица Родины, Человек – член 
общества, Значение труда для человека и общества, Наша Родина – Россия, Российская Федерация, 
Страницы – истории Отечества, Страны и народы мира). 
 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 
классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 
символикой государства. 
В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Виды речевой деятельности», «Виды 
читательской деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», 
«Творческая деятельность учащихся», а также тексты и задания о нашей многонациональной 
стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 
В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 
задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 
мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 
старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-
колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 
языке. В этой связи даны тексты И. Д. Тургенева, А. И. Куприна, А. Н.Толстого, Д. С. Лихачёва, М. 
М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К. Г. Паустовского и др., поэтические строки  А. 
С.Пушкина, И. А. Бунина, М. Ю. Лермонтова, Н. М. Рубцова, Н. И. Сладкова, С. Я. Маршака и др., 
убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют 
тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 
природных и культурно-исторических особенностях. 
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В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач  представлены сведения из исторического 
прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, 
о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 
современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о 
богатом культурном наследии страны (о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 
Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 
контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 
предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 
нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 
почерка представителей разных эпох и культур. 
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 
В курсе иностранного языка (английского)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о 
культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  
Начиная со 2 класса, содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 
диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об 
этих странах и их столицах: об английских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 
нашей страны и изучаемых стран. 
В курсе «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для реализации указанных 
личностных результатов учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — 
наша Родина» и урок 35 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 
уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 
страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 
отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 
содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные 
и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 
целостный образ культурно-исторического мира России. 
 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников « Начальная 
инновационная школа» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) 
сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, 
чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены 
цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 
знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 
результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  
При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  
понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   
действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 
действия для её последующего решения.  
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 
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Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 
регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных 
на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках УМК 
«Перспектива» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 
создаются проблемные ситуации. 
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Творческая перемена».  Проводя 
исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 
учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 
знаниями. 
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 
комплекса учебников  УМК «Перспектива».  
В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих: 
- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  
- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и 
др. по заданному признаку;  
- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера.  
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 
начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 
«Смекалка».  
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 
результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 
знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 
характера.  
  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 
по 4 класс. 

2.1.6.  Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 
учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности 

   При освоении личностных действий ведётся формирование: В условиях 
интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании 
универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое 
использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-
образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-
компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 
действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 
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формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 
содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 
ИКТ-компетентности. 
Одновременно ИКТ  должны  широко применяться при оценке сформированности универсальных 
учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 
информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 
результаты учителя и обучающиеся. 
  В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 
школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в рамках надпредметной программы по 
формированию универсальных учебных действий. 
-критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 
людей; 
·основ правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и 
коррекции выполненного действия; 
·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 
таких общеучебных универсальных действиях, как: 
·поиск информации; 
·запись  информации с помощью различных технических средств; 
·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 
линий времени и пр.; 
·построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. Для этого используются: 
·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, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить 
в содержание  кружков, внеклассной деятельности школьников. 
 Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 
приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 
системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 
файла. 
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 
Сканирование изображений и текстов. Запись, сохранение вводимой информации. Распознавание 
текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 
использование сменных носителей (флэш-карт). 
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 
правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 
Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 
экранный перевод отдельных слов. 
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 
территории. Создание диаграмм и деревьев. 
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Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), 
видео- и аудиозаписей. 
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 
цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 
устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 
фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 
времени.  
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 
устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-
научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 
датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 
Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 
Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 
Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 
информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 
данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, 
форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 
сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 
образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 
образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 
файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 
исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 
иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 
применением. Тем самым обеспечивается: 
·естественная мотивация, цель обучения; 
·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 
освоения данного предмета. 
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 
обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным 
образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия 
и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех 
или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 
предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 
между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 
предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 
рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 
числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 
основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 
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простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 
контроля. 
«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 
аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 
мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 
аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам. 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. 
«Английский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения, выступление с сообщением. 
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 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 коммуникации. 
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 
«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также 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: извлечение 
необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение 
и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 
простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 
измерение, сравнение геометрических объектов. 
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 
инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 
данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 
для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 
Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 
 «Технология». 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 приёмами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами. 
«Изобразительное искусство». 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 собственным 
озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 
«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

2.1.7.  Обеспечение преемственности  формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования. 

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

 
 

2.2  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной  
деятельности  

2.2.1.  Общие  положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 
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 образование призвано решать свою главную задачу 
— закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 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 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. Необходимо 
также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся. 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 
даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 
процесса образования младших школьников. 
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 
создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 
для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 
стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 
ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 
мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 
становится всё более объективной и самокритичной. 
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2.2.2. Основное содержание  учебных  предметов  на ступени начального  общего  
образования. 

2.2.2.1  Русский   язык 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального  Государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009года №373. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования. 
В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет «Русский 
язык». Это обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 
Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения.  
Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся, социализации личности. Успехи в 
изучении русского языка во многом определяют результаты освоения других школьных предметов. 
До начала обучения языковая активность ребенка направлена на эмпирическое овладение речью 
путем практического подражания. В начальных классах русский язык как учебный предмет 
обеспечивает качественно другой уровень владения детьми родным языком, новый уровень их 
речевой практики, осознание себя носителями русского языка, формирование личностного 
ценностного отношения к слову. 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 
лингвистического образования и речевого развития учащихся. 
Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегрированный курс, 
приобщающий первоклассников к учебной деятельности и подготавливающий их к раздельному 
изучению русского языка и литературного чтения. Обучение грамоте направлено на формирование 
навыков чтения и письма, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 
совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 
пропедевтики.  
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 
Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 
письменной речи.  
После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский язык». 

Общая характеристика курса «Русский язык» 
Ведущая идея настоящего курса — изучение родного русского языка с позиции его духовной, 
культурно-исторической ценности. 
Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей.  
Познавательная цель предполагает: 
— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 
— открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 
— формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, её 
составляющих — звуках речи, слове, предложении. 
Социокультурная цель ориентирована на: 
— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности 
к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного слова, пробуждение 
интереса и стремления к его изучению; 
— развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением следующих 
практических задач: 
-формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 
-развитие речи, мышления, воображения школьников; 
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-формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на предмет 
получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения информации, аргументации 
высказанной точки зрения; 
-освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
-овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования 
небольшого объема; 
-формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой составляют 
универсальные учебные действия. 
В настоящей программе формирование универсальных учебных действий предполагает развитие 
интеллектуальных, познавательных и организационных общеучебных умений, навыков и способов 
деятельности:  
— осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для её 
успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные цели и 
работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении; 
— формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными 
материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.), организовывать 
сотрудничество; 
— развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника соотносить 
содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по 
памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми 
сведениями, необходимыми для выполнения задания. 
Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, как 
обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по 
результату к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. 
В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационной культурой 
умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 
словарями и справочниками. 
 Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов действий 
(познавательных действий), относящихся: 
— к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в предложении, 
словосочетание как распространённое слово, виды предложений по цели высказывания и 
интонации, распространённые и нераспространённые предложения, простые и сложные 
предложения); 
— к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный состав слова, части 
речи, лексико-грамматические признаки имени существительного, имени прилагательного, 
личного местоимения, глагола, наречия); 
— к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиция звуков, анализ 
звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.); 
— к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами); 
— к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание слов и 
расстановку знаков препинания). 
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 
фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 
различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 
Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением изучаются другие 
единицы языка. В каждой теме выделяются те грамматические знания и познавательный опыт, 
которые служат основой для усвоения орфографических и пунктуационных правил. 
Содержание программы представлено такими содержательными линиями, как: 
-основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 
грамматика (морфология и синтаксис); 
-орфография и пунктуация; 
-развитие речи. 
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Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре русского 
языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению 
норм русского литературного языка. 
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи 
учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, определяющие 
языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества.  
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий ориентацию детей в 
целях, задачах, средствах и осознание значения различных видов речевой деятельности. 
Место курса «Русский язык» в учебном плане 
На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования 
выделяется 451 ч. Содержание курса разработано на 451 ч, из них 66 ч отводится изучению 
русского языка в первом классе (2 ч в неделю, 33 учебных недель). Во 2 и 4 классах на изучение 
курса отводится по 140 ч (4 ч в неделю, 35 учебные недели в каждом классе), в 3 классе 105 ч (3 ч в 
неделю).   

Результаты изучения курса «Русский язык» 
Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов:  
Личностные результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-
исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, 
ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии через формирование представления младших школьников о языке как 
целостной системе, представления о единстве окружающего мира и языка, отражающего этот мир 
во всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в языке 
(и прежде всего, в его словарном составе) и социокультурных изменений окружающего мира; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других 
социальных ситуациях. 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
5) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
7) использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: в учебниках 
и других учебных пособиях, в словарях), сбора, анализа, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
8) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
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9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определёние общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта системы 
русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — окружающего мира и слова, 
отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия этих 
реальностей; 
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета «Русский язык». 
Предметные результаты: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России; 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, стилистических); 
5) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; развитие мотивов, 
содержания и средств речевой деятельности; овладение правилами речевого этикета; 
6) умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное предложение (в объеме 
изученного); 
7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
8) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 
изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  
 9) способность проверять написанное.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определёние основной 
мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
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содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 
структуры текста. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 
учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 
просмотренного 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. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 
Подбор слов к определённой модели.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих.  
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определёние места 
ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных 
звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания текста.  
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  
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;  
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Интонация. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определёние парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
глухих звуков, определёние парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 
Определёние качественной характеристики звука: гласный — согласных; гласный ударный — 
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 
парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Словесное ударение. 
Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое ударение (фонетическое выделение во 
фразе наиболее важного в смысловом отношении слова); эмоциональное ударение (продление 
гласного или согласного звука в слове). Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 
Знание алфавита: правильное 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. Определёние значения слова по контексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов, 
устойчивых фразеологических оборотов, слов, пришедших в русский язык из других языков. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 
в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
Чередование согласных и беглые гласные в корне слова. Различение изменяемых и неизменяемых 
слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Их смысловые, эмоциональные, 
изобразительные возможности. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 
приставок. Разбор слова по составу. 
Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные функции. 
Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак предмета, изменение 
признака, действие предмета, признак действия и т.д.). Грамматическое значение слова (род, число, 
падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация частей речи по их лексико-
грамматическим признакам. 
Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя существительное как часть 
предложения (как член предложения). Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Имена существительные нарицательные. Различение имён существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и 
среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определёние падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 
смысловых (синтаксических) вопросов. Определёние принадлежности имён существительных к 1, 
2 и 3-му склонению. Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го 
склонения, кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя существительное как член 
предложения. Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных  по  родам,  
числам и  падежам, кроме  прилагательных на  -ья, -ов, -ин. Правописание безударных падежных 
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окончаний имён прилагательных. Прилагательное как член предложения. Морфологический разбор 
имён прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений. Личное местоимение как член предложения. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определёнияI и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 
времени по родам и числам. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II 
спряжения (с ударным глагольным суффиксом в неопределённой форме: решать, косить и т.д.). 
Мягкий знак у глаголов во 2-м лице единственном числе и у глаголов в неопределённой форме: 
стеречь, беречь и т.д. Различение правописания глаголов на -тся, -ться. Морфологический разбор 
глаголов (в объёме изученного). 
Наречие, его лексико-грамматические признаки; наречие как часть предложения (как член 
предложения). Употребление наречий в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 
падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и, а, но. Их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. 
Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: их сходство и 
различия. Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повышение и понижение тона, 
пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска высказывания-сообщения, вопроса, совета, 
просьбы, приказа). Восклицательные и невосклицательные предложения. Интонация и её значение 
для выражения законченности высказывания (мысли. Знаки препинания в конце предложения: 
точка, восклицательный и вопросительный знаки. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различие главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении. 
Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 
однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами. 
Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Знаки препинания в 
простых предложениях с однородными членами и в сложных предложениях. 
Прямая речь (общее знакомство). 
Обращение (общее знакомство). 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование разных 
принципов правописания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
• сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча—ща, чу—щу в 
положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, щн; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
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• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь); 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -
ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 
учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами и в сложных 
предложениях. 
Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, чтения 
и письма). 
Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятельности учащихся — 
её содержательности (знания предметов речи); формирования правильности речи (грамматической 
и орфографической, стилистической и орфоэпической); точности (соответствия в выборе средств 
языка и соответствия речевой ситуации); выразительности, благозвучности; развитие логической 
стороны речи, развитие речевого (фонематического) слуха; способности слышать, различать и 
воспроизводить интонационную, эмоционально-смысловую стороны речи, паузы, ударение не 
только словесное (орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие двух планов речи: 
внутренней и внешней на уровне замысла, выстраивание логики, выбора слова, интонации и т.д. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 
письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 
учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
тестах синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определёний): изложение 
подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, 
сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

2.2.2.2 Литературное  чтение 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального  Государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования. 
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Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 
художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 
предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 
системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 
обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 
читательской деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения 
к слову и умения понимать художественное произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-
ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 
задач не только обучения, но и воспитания. 
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-
нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 
читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 
соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 
навыки доброжелательного сотрудничества. 
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов 
речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 
текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний 
об окружающем мире. 
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 
монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 
пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 
энциклопедиях. 
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 
пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 
самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 
поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 
обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 
Общая характеристика курса 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 
грамоте. 
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Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 
зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 
современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 
Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 
драматические произведения. 
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  
знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. 
В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, 
формируя у школьников читательскую самостоятельность. 
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 
формирование библиографических умений. 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 
чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 
словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 
объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 
вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 
овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 
интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 
(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой 
задачей. 
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 
работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 
Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 
собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 
прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 
диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 
(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с 
опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 
целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 
выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения.На 
уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 
повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-
познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 
мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 
составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 
произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 
особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 
использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 
словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 
речи).  
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 
термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 
перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 
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искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 
словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям 
почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 
сопереживать ему. 
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием 
образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь 
героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 
морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 
помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 
собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 
используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 
представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 
словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 
восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 
действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 
словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 
интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 346 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 
отводится 66 ч (2Ч В неделю, 33 учебных недель),  во 2 -3 классах 105ч (3 ч  в неделю, 35 учебные 
недели), в 4 классе  70 ч (2ч в неделю, 35 учебные недели). 
Результаты изучения курса 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 
общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств 
на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-
нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-
ставления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её 
людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 
общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 
анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 
их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 
краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 
— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 
прочитанное произведение; 
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8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 
основе личного опыта. 

 
Содержание   курса 

Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведениям. 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 
словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 
чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 
виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 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 и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 
жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 
умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и 
их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 
нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 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, её 
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, алфавитного и тематического 
каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 
справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения 
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Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 
помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
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 эпизодов с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 
Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев 
по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выражен-
ные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имён 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; план (в виде назывных предложений из 
текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 
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, последовательности 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). Знакомство с 
простейшими приёмами 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. 
Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-
слушивать, 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. Знакомство 
с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-
матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 
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основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 
учётом 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 (синонимы, антонимы, 
сравнения) с учётом 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, 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, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 
произведениями современной отечественной (с учётом 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-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 
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 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 
слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его 
портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
Общее представление об 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 различение). 
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 произведения (текст по аналогии), репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 
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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. 
  
 

Башлангыч сыйныфларда татар теле һәм әдәби уку 
 

      Башлангыч звенода белем бирү  “Федераль дәүләт башлангыч белем бирү стандарты”на 
(2010ел) нигезләнеп төзелә. 

Федераль дәүләт башлангыч белем бирү стандарты нигезендә башлангыч белем  төп 
гомуми белем бирүнең беренче баскычы булып тора. Аның төп максаты - балаларга башлангыч 
белем бирү белән беррәттән, аларның танып белү активлыгын үстерү, уку эшчәнлеге 
күнекмәләрен формалаштыруга нигез салу, максат куя һәм аны гамәлгә ашыру юлларын эзли 
белү, уку нәтиҗәләрен бәяли алу  күнекмәләрен үстерү. 
      Татар теле, танып белү чарасы буларак,  укучыларның фикер йөртү,  интеллектуаль һәм 
иҗади сәләтләрен үстерүгә хезмәт итә, шулай ук  рус телле укучыларны татар халкының 
мәдәнияте һәм милли үзенчәлекләренә якынайта,  башка халыкларга карата  хөрмәт хисе, 
толерантлык, мәдәниара диалогка осталык кебек универсаль күнекмәләр булдыруга этәрә.  
        УМК телгә өйрәтүнең иң заманча юнәлешле булган коммуникатив технологиягә  
нигезләнә. Гомуми дидактик максатлардан тыш, татар теленә өйрәтүнең төп принциплары 
түбәндәгеләрдән гыйбарәт: коммуникативлык принцибы (телгә өйрәтү шартларын тормышта 
телне куллану шартларына якынлаштыру); шәхси индивидуальләштерү принцибы (укыту 
процессын укучыларның шәхси ихтыяҗларын, теләк-омтылышларын, индивидуаль-психологик 
үзенчәлекләрен исәпкә алып оештыру); телне актив фикерләү нигезендә өйрәнү принцибы 
(аралашу ситуацияләрендә сөйләм бурычына тәңгәл килгән лексик-грамматик материалны 
укучыларның мөстәкыйль комбинацияләп сөйләшүе); телне функциональ төстә өйрәнү 
принцибы (грамматик материалның коммуникатив максаттан, аралашу хаҗәтеннән һәм куллану 
ешлыгыннан чыгып билгеләнүе); ана телен исәпкә алу принцибы (балаларның ана теле буенча 
белемнәр системасын исәпкә алу). Моннан тыш, укыту процессында  сөйләм эшчәнлеге 
төрләрен үзара бәйләнештә үзләштерү   принцибы да зур әһәмияткә ия.    

      Рус телле балаларга татар телен укытуның  төп максаты: укучыларны татарча 
аралашырга өйрәтү,татар теленең орфоэпик, орфографик, лексик, грамматик нигезләрен 
системалы рәвештә үзләштерү, телдән һәм язма сөйләм осталыгы һәм күнекмәләрен 
камилләштерү, татар теленә хөрмәт тәрбияләү,  бу телнең дәүләт теле буларак әһәмияте зур 
булуына төшендерү. 

Бу максатка ирешү өчен, түбәндәге бурычларны хәл итү сорала: 
1) татар сөйләмен тыңлап аңларга күнектерү; 
2) татар этикеты тәгъбирләрен кертеп, бирелгән ситуация буенча диалогик сөйләм 

оештырырга өйрәтү; 
3) программада күрсәтелгән лексик темалар буенча телдән яки язмача монологик сөйләм 

булдыруга ирешү; 
4) карап чыгу, танышу, өйрәнү, эзләнү максаты белән уку төрләрен кулланып, төрле 

жанрдагы текстларны аңлап уку күнекмәләрен үстерү; 
5) татар телендәге сөйләмне фонетик, лексик, грамматик яктан дөрес төзергә күнектерү; 
6) татар халкының фән, мәгариф, сәнгать, мәдәният өлкәсендәге казанышлары, күренекле 

шәхесләре белән таныштыруны дәвам итү; 
7) халыкларның үзара аңлашып, тату яшәвенә омтылыш тәрбияләү.  
 
 

Татар теленә өйрәтүнең метапредмет (регулятив, коммуникатив,  танып-белү) нәтиҗәләре: 
– укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; 
– эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; 
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– дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли белү, алар белән дөрес эш итә белү; 
– дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү; 
– әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; 
– парларда һәм күмәк эшли белү; 
– әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү; 
– үрнәк буенча эшли белү; 
– аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү; 
– рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү; 
– аңлап укый белү; 
– укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирү, чагыштырып нәтиҗә ясый 
белү күнекмәләрен формалаштыру. 

  
Татар теленә өйрәтүнең предмет нәтиҗәләре. 
I Сөйләшү. 
Диалогик сөйләм. 
   Башлангыч сыйныфларда дәреснең  70-80% ын сөйләшергә өйрәтү ала. Сөйләм эшчәнлегенең 
бу төре буенча укучылар түбәндәге күнекмәләргә ия булырга тиешләр:  
– сайланган эчтәлек аша әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра, сорау куя, җавап бирә, кире 
кага, раслый белү; 
– дәреслектә бирелгән үрнәк диалогларны сәнгатьле итеп уку, сөйләү һәм охшаш диалоглар 
төзү, программада күрсәтелгән коммуникатив максатлар буенча әңгәмәдә катнаша алу. 
Монологик сөйләм: 
– җанлы һәм җансыз предметларны, рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү;  
-тәкъдим ителгән план, терәк сүзләр ярдәмендә укылган өзек буенча, өйрәнелгән җөмлә 
төрләрен файдаланып, хикәя төзү; 
-укыган хикәянең эчтәлеген сөйли белү; 
-үзенең һәм яшьтәшләренең эшчәнлеге, әйләнә-тирә мохит турында, үзенең мөнәсәбәтен 
белдереп, бәйләнешле сөйли белү; 
– өйрәнелгән темалар буенча кечкенә мәгълүмат бирә белү. 
 
II Ишетеп аңлау (аудирование). 
Аралашу өчен, төп шартларның берсе – әңгәмәдәшләрнең бер-берсенең сөйләмен аңлавы. 
Башлангыч сыйныфларда  ишетеп аңларга өйрәтүнең бурычлары түбәндәгеләр: 
-укытучының дәрес, уен ситуацияләре белән бәйле сорауларын, күрсәтмәләрен аңлау; 
әңгәмәдәшеңнең таныш материалга нигезләнгән  сөйләмен аңлау, аңа мөнәсәбәт белдерү; 
тыңлаганда җөмлә, сүз чикләрен билгеләү, интонацияне аеру; адаптацияләнмәгән яки 
адаптацияләнгән текстларның эчтәлеген тыңлап аңлау. 
– нормаль темп белән әйтелгәннең ишетү аша мәгънәсен аңларга, аңлаган турында фикер 
йөртергә, аралашуда куллана белергә өйрәтү; 
– сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, грамматик формаларны бер-берсеннән ишетү аша 
аерырга өйрәтү; 
– ишетү хәтеренең күләмен үстерү.  
III Уку. 
Уку эшчәнлеге буенча укучылар түбәндәге күнекмәләргә ия булырга тиешләр:   
– Татар әлифбасына гына хас хәрефләрне дөрес уку, авазларны дөрес әйтә белү;  транскрипция 
билгеләрен укый һәм куллана белү күнекмәләрен формалаштыру. 
–  Интерференция күренешеннән котылу өчен, рус теленнән кергән сүзләрдә һәм татар теленең 
үз сүзләрендә бер үк хәрефнең төрле авазлар белдерүен аңлап аера белү. Мәсәлән: алма – 
автобус; кош – помидор һ.б.  
–  Дәреслектә уку өчен бирелгән җөмләләрне, текстларны дөрес интонация белә укый белү, 
сәнгатьле дөрес уку күнекмәләре формалаштыру.  
– Уку техникасын үстерүгә ярдәм итә торган рифмовкалар, җырлар, рифмалаштырылган 
әкиятләр өйрәнү. 
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-Укыганда сүзлекләр куллана белү. 
 IV Язу. 
– Татар әлифбасы хәрефләрен, программага кергән сүзләрне дөрес язарга өйрәнү. 
– Иптәшеңә яки әниеңә  төрле бәйрәмнәр белән котлау, уенга чакыру язу, үзең турында кечкенә 
белешмә яза белү күнекмәләрен булдыру. Конверт һәм дәфтәр тышына яза белү. 
–Дөрес күчереп язу күнекмәләрен формалаштыру. 
-Программада күрсәтелгән темалар буенча, терәк сүзләр кулланып, хикәя язу күнекмәләре 
формалаштыру. 
 

Литературное чтение на татарском языке.(русская группа) 
1 класс.(русская группа) 

Әйдәгез, танышабыз!  
Әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра белү. Сорау куя, әңгәмәдәшеңнең хәлен сорый, 

кире кага, раслый белү. Әңгәмәдәшеңнең яшәү урынын сорый һәм үзеңнең кайда яшәвең 
турында хәбәр итә белү. Бер-береңнең яшен сорый, җавап бирә белү. Уенга чакыра, риза булла 
белү. 

Урман дусларыбыз. Кыргый хайваннарның, кошларның исемнәрен атый, саный, яшәү 
урыннарын әйтә, аларны характерлый белү. 

Спорт бәйрәме. Сорау куя, әңгәмәдәшеңнең хәленсорый, кире кага, раслый белү. Бер-
береңнең яшен сорый, җавап бирә белү. Уенга чакыра, риза  булуны әйтә белү.  

Мәктәптә. Уку-язу әсбапларының исемнәрен әйтә, иптәшеңә тәкъдим итә, санын әйтә, 
үзеңә  сорап ала белү. Предметларның урынын әйтә белү. Мәктәптәге уку хезмәтен атый, 
үзеңнең, иптәшеңнең ничек укуын әйтә белү. 

Йорт хайваннары һәм кошлары, кыргый хайваннар. Кыргый хайваннарның, 
кошларның исемнәрен атый, саный, яшәү урыннарын әйтә, аларны характерлый белү. 

Бакчада. Яшелчә исемнәрен, санын, аларның төсен, тәмен әйтә, аларны сорап ала белү. 
Нинди яшелчә яратканыңны әйтә белү. Базарда яшелчә, җиләк-җимеш сатып ала белү. 

 Кыш. Кыш билгеләрен әйтә белү. Кышкы уен төрләрен әйтә белү, уенга чакыра белү. 
Сәламәт бул! Тән әгъзаларының, шәхси гигиена предметларының исемнәрен атый, ул 

предметларны сорап ала белү. Кай җире авыртуы турында әйтә белү. Авыру кешенең хәлен 
сорау, аңа дару, чәй,  тәкъдим итә белү. 

Безнең гаилә. Әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра белү. Сорау куя, әңгәмәдәшеңнең 
хәлен сорый, кире кага, раслый белү. Әңгәмәдәшеңнең яшәү урынын сорый һәм үзеңнең кайда 
яшәвең турында хәбәр итә белү.Бер-береңнең яшен сорый, җавап бирә белү. Уенга чакыра, риза  
булуны әйтә белү. 

Татар халык ашлары. Яшелчә исемнәрен, санын, аларның төсен, тәмен әйтә, аларны 
сорап ала белү.Татар халык ашлары турында әйтә белү. 

 Кибеттә. Кием исемнәрен әйтә белү, аларның төсен әйтү, нинди кием яратканыңны әйтә 
белү. 

 Шәһәрдә.Үзең яшәгән шәһәр (авыл) турында сөйли белү. Нинди республикада 
яшәгәнеңне әйтә белү. 

 Җәй. Җәйге табигать, җәйге ял турында сөйли белү. 
 

2 класс 
Литературное чтение по татарскому языку( русская группа) 

 
Без мәктәпкә барабыз. Бүген беренче сентябрь. Көн матур, җылы, кояшлы. Музыка 
уйный.Синең дәфтәрең бармы?  Сиңа дәфтәр кирәкме? Миңа дәфтәр бир әле.Айрат күнегү 
эшли. (эшләми). Айрат укыймы? Айрат яхшы укый. Айрат нинди билге ала? Айрат “4” ле ала. 
Син ничәнче сыйныфта укыйсың?  Мин икенче сыйныфта укыйм кебек сөйләм үрнәкләрен 
үзләштерү.”Күмәч” әкияте. 
Көзге уңыш. Груша сары, баллы. Көз җитә. Урамда салкын. Көннәр кыска, төннәр озын. 
Кошлар җылы якка ккитәләр. Син нәрсә яратасың? Мин карбыз яратам. Әнием, әйдә, базарга 
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барабыз. Мин базарга әнием белән барам. Әйтегез әле, карбыз ничә сум тора? кебек сөйләм 
үрнәкләрен үзләштерү. 
Мин чисталык яратам. Сөлге нинди? Ул чиста, йомшак, матур. Мин сөлге белән 
сөртенәм.Мин сөлге белән бит сөртәм. Тарак белән чәч тарыйм. Синең бантигың матур. 
Кайсы җирең авырта? Минем башым авырта. Температураң бармы? Дару эч, бал белән чәй эч 
кебек сөйләм үрнәкләрен үзләштерү. 
Кыш. Кыш җитте. Салкын җил исә, кар ява. Урамда салкынмы? Әйе, салкын. Без кошларга 
җимлек ясыйбыз, җим бирәбез. Син җимлек ясадыңмы?  Мәктәптә чыршы бәйрәме була. Син 
бәйрәмдә нишлисең? Мин бәйрәмдә җырлыйм.Әйдә, тауга барабыз, чаңгы шуабыз.  Оля, сине 
Яңа ел бәйрәме белән котлыйм кебек сөйләм үрнәкләрен үзләштерү. 
Безнең гаилә. Безнең гаиләдә биш: әни, ... . Мин әнине  яратам. Син өйдә нишлисең? Мин әнигә 
булышам. Мин савыт-саба  юам. Айдар, утыр! Өчпочмак аша. Нинди матур табын! Рәхмәт, 
өчпочмак бик тәмле. Син чәкчәк яратасыңмы? кебек сөйләм үрнәкләрен үзләштерү. 
Ш.Маннурның “Яратам” шигыре. 
Яз. Яз җитте. Тамчы тама. Елгадан боз ага. Кояш көлә.Кояш җылыта. Кошлар җылы яктан 
кайта. Көннәр озын, төннәр кыска. Без кошларга оя ясадык.Урамда җылымы? Әйе, җылы. 
Юк, яңгыр ява.Җил исә.Син язны яратасыңмы? Мин әнигә бүләк бирдем. Мин сине бик яратам 
кебек сөйләм үрнәкләрен үзләштерү. Ф Кәримнең “Яз җитә” шигыре. 
Мин Татарстанда яшим. Син кайда яшисең?  Мин Татарстанда яшим. Син нинди районда, 
шәһәрдә (авылда) яшисең? Татарстанда Идел, ... елгалары бар.Татарстанда аю, бүре,... яши. 
Миңа куян ошый. Ул тиз йөгер, матур. Нинди транспортта барасың? Автобуста барам? 
Светофорда яшел ут яна- мин юл аша чыгам.Светофорда кызыл ут яна- мин туктыйм.Авыл 
янында  урман бар.Без урманга барабыз. Авылда күңелле, рәхәт.Муса Җәлил- герой- шагыйрь 
кебек сөйләм үрнәкләрен үзләштерү. М.Җәлилнең “Әтәч” шигыре. 
Кибеттә. Бу нинди кибет? Кибеттә нәрсәләр бар? Айгөл  күлмәк кия. Күлмәк ничә сум тора? 
Оля , син бүген бик матур.Миңа 2 кг алма бирегез әле. Ипи, шикәр бармы? кебек сөйләм 
үрнәкләрен үзләштерү. 
Җәй. Менә ямьле җәй җитте. Җәй көне җылы, рәхәт. Көн кояшлы.Син җәй көне кая 
барасың? Мин авылга кайтам.Оля,син Сабантуйга барасыңмы? Сабантуйда нинди уеннар 
була? Чүлмәк ваталар, көрәшәләр кебек сөйләм үрнәкләрен үзләштерү.Б. Рәхмәтнең “Матур 
җәй”, М.Газизовның “Балан”  шигыре. 

3 класс. 
Литературное чтение на татарском языке (русские группы) 

 
 Белем бәйрәме.    Беренче сентябрь – Белем бәйрәме турында сөйли, укытучыны, дустыңны 
бәйрәм белән котлый белү. Предметларның төсен, санын әйтеп, үзеңә сорый белү. Сумкага 
нәрсә салганыңны, сумкада (партада) нәрсә барлыгын, сумкадан нәрсә алганыңны  әйтә, сорый 
белү. Үзеңнең, иптәшеңнең нинди билге алганын, диктантта нинди хата барлыгын, өй эшен 
эшләгәнен, эшләмәгәнен, мисал, мәсьәлә чишкәнен сорый, әйтә белү. Китапханәчедән китап 
сорый, китапның  нәрсә турында икәнен әйтә белү. Ничә китап укыганыңны әйтә, иптәшеңнән 
сорый белү.  Мәктәптә дежурлык хезмәте турында сөйли белү М.Галләмованың “Чын иптәш”, 
Ш Галиевның “Онытылган”, Ә.Исхакның “Сөмбелә” ,Г.Зәйнәшеваның “Бер атнада ничә көн?” 
әсәрләрен өйрәнү.                      
Көндәлек режим. Сәгать ничә икәнен, эшнеңсәгать ничәдә башкарылганын әйтә белү. 
Көндәлек режим турындасөйлибелү. М.Җәлилнең “Сәгать” шигыре. 
Ашханәдә. Ашханәдә нәрсә пешергәнне, ашаганны, нинди ашлар яратканны әйтә белү. 
Дустыңның нинди ризыклар яратканын сорый, ашханәгә бергә барырга тәкъдим итә  белү. 
Кунакларны каршы ала, табынга чакыра белү. Табын  әзерләү тәртибен әйтә, сорый белү. 
Ашхәнәдә дежур укучы хезмәтен сөйли  белү.Б.Рәхмәтнең “Аш вакыты”, Х.Гардановның 
“Икмәк”, Ш Галиевның “Кунаклар” әсәрләре.   
Без әти-әниләргәбулышабыз. Әти-әниләрнең кем булып, кайда эшләвен, профессия исемнәрен 
әйтә белү. Өйдә үзең эшләгән эшләрне сөйли белү, иптәшеңә сорау бирә белү. Өй хезмәтендә 
катнашуыңны әйтә, эш куша белү. Табынны ничек әзерләү турында сөйли белү. Г.Тукайның 
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“Безнең гаилә”, И.Әхтәмнең “Ана рәхмәте”, Ә Бикчәнтәеваның “Дәү әни” , И.Туктарның 
“Авыраяк”, Х Халиковның “Без ничәү?” әсәрләре. Укылган әсәрләрдәге образларга бәя бирә 
белү. 
Туган якка кыш килде. Бәйрәмнең сәгать ничәдә башланганын, Яңа ел бәйрәмендә 
нишләгәнне әйтә  белү. Һава торышын сорый, әйтә белү. Кышкы уен төрләрен әйтә, уенга 
чакыра белү. Чаңгы ярышы турында сөйли белү. Каникулда кайда булганыңны әйтә белү.Җ 
Тәрҗеманның “Яшел чыршы”, Ә. Бикчәнтәеваның “Салкын саф һава” шигырьләре. Геройларга 
характеристика бирә белү. Сюжетны үзгәртеп,  яңа хикәя төзи белү. 
Шәһәрдә һәм авылда. Татарстан шәһәрләренең, елгаларының атамаларын әйтә 
белү.Татарстанда яшәгән милләтләрне әйтә белү. Кайсы урамда яшәгәнеңне, нинди фатирда 
торганыңны, мәктәпкә нинди транспортта барганыңны сөйли белү. Шәһәр турында сөйли, үзең 
яшәгән шәһәрне,  торган йортны сурәтли белү. Шәһәргә барырга чакыра белү. Нәрсәдә 
барганыңны, сәгать ничәдә барганыңны әйтә белү. Авыл табигате турында сөйли белү. Җәйге 
уен төрләрен әйтә белү.  
Әдәпле булыйк! Телефоннан әдәпле сөйләшә белү. Туган көнгә әдәпле чакыра белү. Килгән 
кунакларны каршылый белү.  Туган көнгә бүләк алып килгәнне әйтә, котлый белү. Бер-береңне 
табынга чакыра, кыстый, ашаганнан соң рәхмәт әйтә белү. 8 нче Март бәйрәмендә нинди 
бүләкләр бирү турында сөйләшү. Өлкәннәргә урын тәкъдим итә белү. Дустыңның авыруы 
турында, аңа ярдәм итү турында әйтә белү. Дәрдмәннең “Өч ул” хикәясе. 
Кечкенә дусларыбыз.   Этләрнең кушаматын әйтә белү. Этләрне ничек караганны сөйли белү. 
Үзеңнең этең барлыгын, юклыгын, аны ничек караганны  әйтә белү.  Кешенең характер 
сыйфатларын әйтә белү. Песиләрнең  тышкы кыяфәтен сорый, сөйли белү. Песиең барлыгын, 
юклыгын, аны ничек караганны сорый,  әйтә белү.  Кемнең нәрсә яратканын сорый һәм әйтә 
белү.М.Галләмованың “Дуслар”, М.Җәлилнең”Маэмай” шигырьләре. 
Күнелле җәй, ямьле җәй.  Хәкимҗан Халиков “Витаминлы аш” хикәясе, Роберт Миңнуллин 
“К лар тулган бакчага”, Равил Фәйзуллин “Җиләк кайда күп” шигырьләре. Ел фасылларының 
билгеләрен әйтә белү. Җәй көне турында сөйли белү. Җәй көне укулар тәмамланганын әйтә 
белү. Предметларның билгеләрен чагыштырып әйтә белү. Урманга барганыңны, урманда җиләк 
җыйганыңны әйтә белү. Бер-береңне табынга чакыра, ашаганнан соң рәхмәт әйтә, азыкның 
тәмле икәнен әйтә белү. Бакчада нинди яшелчәләр үскәнен, бакчадагы эшләрне сорый, әйтә 
белү. Җәйге ял турында сөйли белү. Су керергә чакыра белү. Сабантуйда катнашу турында 
сөйләшү. 
 

 
4 класс (русская группа). 

Литературное чтение на татарском языке (русские группы) 
 

Белем бәйрәме.  Уку –язу әсбаплары. Самуил Маршак. “Һәр атнада җиде көн”.Хәләф 
Гарданов. “К” хәрефен белегез, “К” ны дөрес әйтегез”.Роберт Миңнуллин.”Үсми калган хәреф”. 
“Эш урыны” хикәясе. “Контроль эш”  хикәясе. Габдулла Тукай. “Эш беткәч уйнарга ярый”. 
“Яңа уку елы котлы булсын!” темасын кабатлау. 

Туган як табигате. Нәрсә ул табигать? Габдулла Тукай. “Елның дүрт фасылы”. Җәвад 
Тәрҗеманов. “Табигать китабы”. Дару үләннәре. Мин даруханәгә барам. Көзге табигать. 
Кошлар безнең дусларыбыз. Гасыйм Лотфи. “Песнәк белән Әнисә”.Җәвад Тәрҗеманов. 
“Чирик” хикәсе. “Туган як табигате” темасын кабатлау. 

Хайваннар дөньясында. Йорт һәм кыргый хайваннар. Әнәс Кари. “Тиен”. Габдулла 
Тукай. “Ташбака белән куян”. “Яшел энәле керпе” әкияте. “Керпе – табигатьнең бер сере” 
тексты. “Хайваннар дөньясында” темасын кабатлау. 

Кышкы уеннар. Кыш билгеләре. Әхмәт Ерикәй. “Беренче кар”. Госман Бакир. “Кышкы 
уен”. Бари Рәхмәт. “Яңа ел килгәч”.Абдулла Алиш – балаларның яраткан язучысы. Абдулла 
Алиш. “Куян кызы”. “Елга буенда” хикәясе. Җәвад Тәрҗеманов. “Камыраяк”.”Кышкы уеннар” 
темасын кабатлау. 
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Минем дусларым. “Минем дустым” хикәясе. Гомәр Бәширов. “Сылтау”. Идрис Туктар. 
“Алма”. Дәрҗия Аппакова. “Шыгырдавыклы башмаклар”. Бари Рәхмәт. “Минем дуслар”. 
“Минем дусларым” темасын кабатлау. 

Дүрт аяклы дусларыбыз. Рөстәм Мингалим. “Дөньяда бер эт бар иде”. Габдулла Тукай. 
“Кызыклы шәкерт”. Газиз Мөхәммәтшин “Ак песи”. Рабит Батулла – әкиятләр остасы. Рабит 
Батулла. “Чикыл белән Мырый”.”Дүртаяклы дусларыбыз” темасын кабатлау. 

Язгы бәйрәмнәр. Яз килә. Карга боткасы. Лев толстой. “Әбисе белән оныгы”. Мәхмүт 
Газизов. “Рәхмәт”.Валентина Осеева. “Дүрт кыз”.”Язгы бәйрәмнәр” темасын кабатлау. 

Минем туган илем. Минем Ватаным – Россия. Татарстанның дәүләт символлары. 
Татарстанның башкаласы -Казан. Татарстан шәһәрләре.”Минем туган илем” темасын кабатлау. 

Чәчәкле җәй, ямьле җәй. Шәүкәт Галиев. “Җәйге болында”. Җәйге табигать. Газиз 
Нәбиуллин. “Урман сөйләшә”. Рафис Корбан. “Җиләктә”.Җәйге ял.Татар халык әкияте. 
“Шүрәле”.”Кояшлы җәй, ямьле җәй” темасын кабатлау. 

 
«Әдәби уку» курсының укыту планындагы урыны: 

Башлангыч мәктәптә Әдәби укуны укытуга 1,2,4 нче сыйныфта атнага 2 сәгать каралган. 3 
сыйныфта 3 сәгать каралган. Әдәби уку  курсын өйрәнүгә башлангыч сыйныфларда 311 сәгать 
бирелә: 66с. - 1 сыйныф (33 уку атналыгы), 70 с. -2,4 сыйныфлар (һәрбер сыйныфта 35 уку 
атналыгы), 105 с.- 3 сыйныф (35 уку атналыгы). 

 
 
 

Татарский язык. 
1 класс (русская группа) 

Әйдәгез, танышабыз! Зат алмашлыкларының берлектә тартым белән төрләнеше 
(минем,синең,аның). Ничек? соравы белән сорау җөмлә төзү. -мы/-ме сорау кисәкчәләрен 
сөйләмдә куллану. Яши фигыленең берлек санда зат белән төрләнеше. Кайда? соравы белән 
сорау җөмлә төзү. Ничә? соравы белән сорау җөмлә  төзү. 
Урман дусларыбыз. -лар/-ләр күплек кушымчаларын сөйләмдә куллану. Әле кисәкчәсен 
сөйләмдә куллану. Сыйфат+исем конструкциясен сөйләмдә куллану. Нинди? соравы белән 
сорау җөмлә төзү. Яши фигыленең юклык формасы белән таныштыру. Хәзерге заман хикәя 
фигыльнең берлектә 1, 3нче зат формаларын сөйләмдә куллану. Нишлисең? соравы белән сорау 
җөмлә төзү. 
Спорт бәйрәме. Сорау куя, әңгәмәдәшеңнең хәленсорый, кире кага, раслый белү. Бер-береңнең 
яшен сорый, җавап бирә белү. Уенга чакыра, риза  булуны әйтә белү.  
Мәктәптә. Уку-язу әсбапларының исемнәре белән җөмләләр төзү. Сан+исем 
конструкциясенсөйләмдә куллану. Миңа дәфтәр кирәк; миңа дәфтәр бир әле төзелмәләрен 
куллану. 
Йорт хайваннары һәм кошлары, кыргый хайваннар. Исемнең урын-вакыт килеше. Кая? 
соравы кулланып,җөмлә төзү. Исемнәрне чыгыш килешендә сөйләмдә куллану. 
Бакчада. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 3нче зат барлык формасын сөйләмдә куллану,юклык 
формасы белән таныштыру. 
Кыш. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 1нче затта күплектә куллану. 11дән 20гә кадәрге саннар 
белән таныштыру. Бүген көн матур,җил юк,салкын түгел,урамда рәхәт конструкцияләре. 
Сәламәт бул! Исемнең күплек санда 1нче,2нче затта тартым белән төрләнеше (грамматик 
төзелмә формасында). -мы/-ме кисәкчәсен кулланып,сорау бирү. Исем+боерык фигыль 
төзелмәсе. 
Безнең гаилә. Исемнәрнең берлек санда тартым белән төрләнүе.Әнине яратам 
төзелмәсе.Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасы.Билгеле үткән заман хикәя 
фигыльнең барлык һәм юклык формалары. Автобус белән барам  конструкциясен сөйләмдә 
куллану.   
Татар халык ашлары. Яшелчә исемнәрен, санын, аларның төсен, тәмен әйтә, аларны сорап 
ала белү.Татар халык ашлары турында әйтә белү. 
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Кибеттә. Төсләр белән таныштыру. Кием исемнәрен әйтә белү, аларның төсен әйтү, нинди кием 
яратканыңны әйтә белү. 
 Шәһәрдә.Үзең яшәгән шәһәр (авыл) турында сөйли белү. Нинди республикада яшәгәнеңне 
әйтә белү. Син кая барасың? Шәһәргә.Шәһәрдә    урамнар чиста,матур. 
 Җәй. Җәйге табигать, җәйге ял турында сөйли белү. Балык тота,су коена,саф һава,гөмбә 
сүзләрен актив сөйләмгә кертү. 

 
 
 
 
 

2 класс.(русская группа). 
Татарский язык (русские группы) 

 
Без мәктәпкә барабыз. –мы,/ме кисәкчәләре. Мин , син алмашлыклары. Татар теленең 

хәреф -аваз системасы. Транскрипция билгеләре.1-10 га кадәр саннар. Исемнең күплек сан 
кушымчалары. Тәртип саны. Фигыльнең башлангыч формасы. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 
зат –санда төрләнеше.Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы. Исемнең урын –вакыт 
килеше. Исемнең юнәлеш килеше. Исемнең чыгыш килеше.Билгеле үткән заман хикәя фигыль 
кушымчаларының ялгану тәртибе. Исемнәрнең юнәлеш,чыгыш килешләрен кабатлау.Ялгызлык 
исемнәр.Кая?Кайда? Кайдан? Кайчан? Кем? Нәрсә? Кая куйдың? сорау формалары.Боерык 
фигыльнең юклык формасы.Зат алмашлыкларының чыгыш килешендә төрләнүе. 

Көзге уңыш. Бир әле,бирегез әле төзелмәләре. Яратмыйм фигыле. Әле, бик 
кисәкчәсенең мәгънәсе. Чөнки теркәгече. Кирәк, кирәк түгел, әле формалары. Нинди? соравы 
Нишли?Нишләми? сораулары. Әни белән төзелмәсе. Кая?Кайда? сораулары.О,ө хәрефләренең 
дөрес язылышы. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 1 зат берлек санда юклык формасы. Хәзерге 
заман хикәя фигыльнең1 зат күплек сан формасы. 

Мин чисталык яратам. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 1,3 зат берлек сан формалары. 
Исемнәрнең 1,2,3 затларда  тартым белән төрләнүе. Хәзереге заман хикәя фигыльнең юклык 
формасы. Аның әнисе төзелмәсе.Сабын белән кул юам төзелмәсе, белән бәйлеге.  

Кыш. Антоним сүзләр. Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат –санда төрләнеше. 
Исемнәрнең 1,2 зат берлек сан тартым белән төрләнүе. Кая?Кайда? Кайдан? Нинди?сораулары. 
Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы.Хәзерге заман хикәя фигыльнең 1,2,3 зат 
берлек санда төрләнеше.Хикәя фигыльнең билгеле  үткән заман формасы. Хәзерге заман хикәя 
фигыльнең беренче зат күплек сан формасы. формасы 

Безнең гаилә. Кайда?соравы. Исемнәрнең берлек санда тартым белән төрләнүе.Әнине 
яратам төзелмәсе.Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең барлык һәм юклык 
формалары.Исемнәрнең төшем килеш формасы. Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең 3 зат 
берлек сан  формасы.Ничә? Ничәнче? Нинди? Кем белән? Нәрсә белән? Сораулары. 

Яз килә. Нишли?Нинди?Кайчан? сораулары. Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат – санда 
(берлек санда) төрләнеше. 8 нче Март -әниләр бәйрәме белән котлау язу.10 нан 20гә кадәр 
саннар. 

Мин Татарстанда яшим.  Нинди?кайсы? сораулары. Кая?Кайда?Кайдан? Ничә? 
Нишли? сораулары. Минем әнием – табибә, Оляның әтисе – инженер төзелмәләре. Хәзерге 
заман хикәя фигыльнең 1 зат күплек сан формасы.Ялгызлык исемнәр, аларның язылышы. Ярый, 
ярамый сүзләре. 

Кибеттә. Исемнәрнең 1,2 зат берлек сан тартым белән төрләнүе.Мин,син 
алмашлыклары.Боерык фигыльнең 2 зат берлек сан формасы. Кирәк, кирәк түгел, ничә сум 
тора? Төзелмәләре.- мы,-ме сорау кисәкчәләре.Нинди? соравы. 

Җәй. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 3 зат күплек сан формасы. Аша бәйлеге. 
Кая?кайда?кайдан? сораулары.”Сабантуй” темасына темасына бәле чүлмәк вата, баганага менә 
төзелмәләре. 
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3 класс. 
Татарский язык (русские группы) 

 
Белем бәйрәме. Син, сез зат алмашлыкларының төшем, юнәлеш килеш формасы. –мы/-ме 
сорау кисәкчәсе, мин, син, ул зат алмашлыкларының юнәлеш килш формасы. 1-10 га кадәр 
саннар. –лар/-ләр, -нар/-нәр күплек сан кушымчалары. Сан+исем төзелмәсе. Кая?кайдан?кайда? 
сораулары. Исем сүз төркеме. Исемнәрнең I зат берлек санда тартым белән төрләнүе. 
Фигыльләрдә –мы/-ме сорау кисәкчәсе; фигыльнең башлангыч формасы. Хәзерге заман, үткән 
заман хикәя фигыль формасы, зат-санда төрләнеше. Чөнки, ләкин теркәгечләре. Сингармонизм 
законы. Янында бәйлеге, исемнәрнең юнәлеш, урын –вакыт, чыгыш килешендә төрләнүе. 
Дистә саннары. 
Көндәлек режим. Хәзерге заман хикәя фигыль формасы, зат-санда төрләнеше. Үткән заман 
хикәя фигыль формасы,  зат-санда төрләнеше. 
Ашханәдә. Хәзерге заман хикәя фигыльнең I,  III зат берлек сан  формалары. Исемнең төшем 
килеше. Боерык фигыль формасы. Янында бәйлек сүзенең юнәлеш, урын-вакыт, чыгыш 
килешендә төрләнүе. Исемнәрнең юнәлеш, урын-вакыт, чыгыш килешендә төрләнүе. Уйный 
башладым төзелмәсе. Хәзерге заман хикәя фигыльнең II,  III зат күплек сан  формалары. 
Без әти-әниләргә булышабыз.  Исемнәрдә III зат тартым кушымчасы. Тәртип саны. -чы/-че сүз 
ясагыч кушымчалары.  Рөстәмнең әнисе төзелмәсе. Ни өчен? соравы; чөнки, шуңа күрә 
теркәгечләре. Хәзерге  заман, үткән заман хикәя фигыльнең зат- сан белән төрләнеше. Үз 
алмашлыгының тартым белән төрләнеше. Исемнәрнең урын-вакыт килешендә төрләнүе; 
алдында, артында, янында, каршында, өстендә, астында бәйлек сүзләре. Антонимнар. Яңа 
хикәя язарга өйрәнү.Образга бәя бирә белү. 
Туган якка кыш килде. Антоним сүзләр (җылы — салкын мисалында). Куян булып киенә 
төзелмәсе. Хәзерге заман, үткән заман хикәя фигыльнең зат-санда төрләнеше. Сыйфат сүз 
төркеме. Исемнәрнең I, II зат берлек сан тартым белән төрләнүе. Кая? кайда?кайдан? сорулары. 
Үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасы. 
Шәһәрдә һәм авылда. Нинди? кайсы? Сораулары. Казан шәһәре төзелмәсе; Бауман урамында 
төзелмәсе. Шуңа күрә теркәгече. сыйфатның чагыштыру дәрәҗәсе. Янында, алдында, 
артында,эчендә бәйлек сүзләре; һәр, барлык билгеләү алмашлыклары.  
Әдәпле булыйк. Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең 3 зат берлек сан формасы. Хәзерге, 
үткән заман хикәя фигыльнең зат- санда төрләнеше. Исемнең төшем, чыгыш килеше формасы. 
Антонимнар. Үзенең сумкасы төзелмәсе. Боерык фигыльнең 2 зат берлек сан формасы. 
Кечкенә дусларыбыз. Кем? кемне? кемгә? сораулары. Көн саен, Акмуенның аягы, көн саен, 
атна саен, ел саен, һәр көн, һәр атна, һәр ел, тәмле түгел төзелмәләре. Чөнки, шуңа күрә 
теркәгечләре. Ул алмашлыгының килешләр белән төрләнеше. Артында, алдында, 
астында, өстендә  бәйлек сүзләре. Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-санда төрләнеше. 
Исемнәрнең 1 зат тартым белән төрләнеше; 1 зат тартымлы исемнең иялек килеш формасы. 
Сыйфат дәрәҗәләре. 
Күңелле җәй, ямьле җәй. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 3 зат күплек формасы. Әйтегез эле, 
бирегез әле төзелмәсе. Сыйфатның чагыштыру дәрәҗәсе. Кая?, Кайда?, Кайдан?,  каян? 
сораулары. Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-санда төрләнеше.  
 

 
 

4 класс (русская группа). 
Татарский язык (русские группы) 

 
1.Белем бәйрәме.Татар теле дәресе төзелмәсе. –мы/-ме сорау кисәкчәләре.Сан +исем 

төзелмәсе. Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Транскрипция билгеләре. О,ы,э хрефләренең 
әйтелеше, язылышы. Татар теленең хәреф – аваз системасы. Тәртип, мигъдар, җыю саннары. 
Чөнки, шуңа күрә теркәгечләре.Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы.  
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2. Туган як табигате. Хикәя фигыльнең заман формалары. Кая? кайда? кайдан? 
сораулары. Үткән заман хикәя фигыль. Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Нинди? соравы. 
Исемнәрнең иялек һәм төшем килешләре белән төрләнеше. Чөнки, шуңа күрә теркәгечле кушма 
җөмләләр. Хәзерге һәм үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасы. Инфинитив +ярата,эшли 
башлады төзелмәләре. Исемнәргә аффикслар ялгану тәртибе. 

3.Хайваннар дөньясында. Билгесез үткән заман хикәя фигыль. Сыйфат дәрәҗәләре. 
Кая? кайда? кайдан? сораулары. Хәзерге заман хикәя фигыль.  

4. Кышкы уеннар. Сыйфатның артыклык дәрәҗәсе. Сорау алмашлыкларында басым. 
Билгесез үткән заман хикәя фигыль. Кушма сүзләр. Кешене характерлаучы сыйфатлар. 

5. Минем дусларым. Исемнәрнең зат – сан белән төрләнеше. Спорт түгәрәге төзелмәсе. 
Чөнки теркәгече. Сүз ясагыч кушымчалар: -чы/-че. Ашыйсы килә, уйный башлады төзелмәсе. 
Исемнәргең тартым белән төрләнеше. Кая? кайдан? кайда? сораулары. Өйдән мәктәпкә кадәр, 
Оляның дусты төзелмәләре. Сүзләрнең синоним парлары. 

6. Дүрт аяклы дусларыбыз. Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы. Уйныйсы 
килә төзелмәсе. Исемнәрдә –сыз,-сез аффикслары. Хәзерге, үткән заман хикәя фигыль. Хәзерге 
заман хикәя фигыльнең юклык формасы. Буе сүзенең Ю.к.,Ч.к., Ур –в.килешләрендә төрләнүе. 
Йөгерә башлый төзелмәсе. 

7. Язгы бәйрәмнәр. Чөнки теркәгече. Хикәя фигыльнең заман белән төрләнеше. 
Билгесез үткән заман хикәя фигыль. Бирегезче,бирегез әле, зинһар формалары.Кушма 
саннар.Парлы сүзләр. 

8. Минем туган илем. Татарстанның дәүләт символлары. Кая? кайда? кайдан? 
сораулары. Россия, Татарстан шәһәрләре исемнәренең Ю.к.,Ч.к.,У.-в. килешләрендә төрләнүе. 

9. Чәчәкле җәй, ямьле җәй. Җөмлә ахырында нокта, сорау,өндәү билгеләрен куеп,язу 
күнекмәләрен гомумиләштерү. Җәйге хезмәт. Җәйге ял.  –мы/-ме кисәкчәләре. Сабантуй – татар 
халкыкының милли бәйрәме. Татар халык ашлары. 

 
«Татар теле» курсының укыту планындагы урыны: 

Башлангыч мәктәптә Татар телен укытуга 1-4 нче сыйныфта атнага 3 сәгать каралган. Татар 
теле курсын өйрәнүгә башлангыч сыйныфларда 414 сәгать бирелә: 99с. - 1 сыйныф (33 уку 
атналыгы), 105 с. -2-4 сыйныфлар (һәрбер сыйныфта 35 уку атналыгы). 
 

   
 

2.2.2.3. Математика 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального  Государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009года №373. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования. 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот 
предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 
деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 
рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 
действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 
восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 
являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 
действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 
формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний 
и способов действий, что составляет основу умения учиться. 
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Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 
дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 
многих практических задач во взрослой жизни.  
Основными целями начального обучения математике являются: 
• Математическое развитие младших школьников. 
• Формирование системы начальных математических знаний. 
•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 
начального математического образования: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 
несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 
описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 
учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других. 
Место курса в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 
рассчитан на 552 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 140 ч (35 
учебные недели в каждом классе). 
Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 
ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 
в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 
заданий. 
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 — Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 
результат. 
Метапредметные результаты 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находитьсредства и 
способы её осуществления. 
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 



2 
 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач. 
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач. 
 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. 
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения. 
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 
Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений. 
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи и 
выполнения алгоритмов. 
 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 
работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).  

Содержание  курса 
Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 
счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
Арифметические действия 
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Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 
арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических 
действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, 
вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 
выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и 
правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 
сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 
однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений 
(обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 
проверка вычислений на калькуляторе).  
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙b, c : 2; с 
двумя переменными вида: a+ b, а – b, a · b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 
значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 
обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 
уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 
основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 
Работас текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 
хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 
(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 
(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 
товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 
предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 
события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 
краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, 
за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 
угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 
пятиугольник и т. д.). 
Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 
построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 
пирамида, шар.  
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 
другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 
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приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 
анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 
заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 
геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма (плана) поиска информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

2.2.2.4  Окружающий мир 
Программа разработана на основе Федерального  Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009года №373. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования. 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 
опыта общения с людьми и природой; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 
нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 
Общая характеристика курса 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Ценностные ориентиры содержания курса 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 
форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий в Международное сотрудничество как 
основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 
России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 
жизнеспособности российского общества. 
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
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• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и 
социально-нравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 
наследию, к самому себе и окружающим людям. 
Место курса в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. 
Программа рассчитана на 276ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 70ч (35 
учебные недели). 
Результаты изучения курса 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 
результатов начального образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 
результатов начального образования, таких как:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
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9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Окружающий мир». 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире. 

Содержание  курса  
Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 
созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 
листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звёзды 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 
времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, её 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 харак-
теристика на основе наблюдений). 
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Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 
Почва, её 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, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 
Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 
пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 
(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, 
птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений. 
Лес, луг, водоём — 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 (природные условия, 
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. Положительное и отрицательное влияние деятельности 
человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы 
и способы их решения. 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, её значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность природы. 
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 
организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в 
их проведении. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-
ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 
пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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 её члена. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
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другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 
школьный коллектив, совместная учёба, 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. 
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 
торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. 
Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 
прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 
общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 
профессиональное мастерство. 
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта. 
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 ребёнка. 
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, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
детей, День народного единства, День Конституции. 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 истори-
ческих 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.  
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 (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-
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бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 
История Отечества. Счёт 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-
нравственных и культурных традиций 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 несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, 
главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — 
долг всего общества и каждого человека. 
Тело человека. 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 лёгких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 
время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 
лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми 
людьми. 
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 
собакой. 
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

2.2.2. 5.   Английский язык 

Пояснительная записка  
Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение английскому 
языку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в соответствии с базовым 
образовательным планом отводится 2 часа в неделю. В ряде общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации на изучение иностранного языка выделяется 3 часа в неделю, что 
позволяет прочнее усваивать языковой материал и более эффективно развивать речевые умения. 
Различия в условиях обучения делают необходимым планирование предлагаемого курса 
немецкого  языка в двух вариантах. Планирование курса, рассчитанного на 2 часа в неделю, 
представлено в данной программе.  В программе дается краткая характеристика предмета, 
определяются цели и задачи обучения немецкому языку в начальной школе, ценностные 
ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, требования к условиям реализации программы. 
Содержание программы может служить учителям английского языка, работающим в начальной 
школе по УМК линии «Английский язык», основанием для составления своих собственных 
рабочих программ. 
Общая характеристика предмета 
Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную 
область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из 
приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что 
обусловлено целым рядом причин. 
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Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета. 
Цивилизационные изменения общепланетного масштаба (глобализация, поликультурность, 
информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, 
произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономичеких и 
политических основ Российского государства, открытость и интернационализация всех сфер 
общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного общения, 
необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного 
языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального 
применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени 
значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 
государством. 
Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно 
только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность 
способствует: 
• повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны 
(самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, создании 
совместных предприятий – языковой и культурный); 
• вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 
• доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 
Обучение межкультурному общению способствует: 
- формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках иностранного языка они 
получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки 
и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, 
обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 
- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 
речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть 
вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 
- общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к 
выбору способов и средств выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё 
речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно 
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 
- воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, 
присущее каждому культурному человеку; 
- расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На 
основе сопоставления иностранного и родного языков происходит уяснение того, что 
существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 
Цели и задачи курса 

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 
зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 
английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 
английского языка; 

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском 
языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 
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• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном 
уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 
барьера и использования английского языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, 
в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием английского языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 
семейного, бытового и учебного общения; 

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 
таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 
родителям, забота о младших; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 
паре, в группе. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 
эстетическую и т.п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 
навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются 
основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 
соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора 
вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их 
культуре, стимулируется общее речевое развитие младших 

школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы 
гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 
отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные компетенции. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
• формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о 

языке как основе национального самосознания; 
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 
образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 
• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
• осознание себя гражданином своей страны; 
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 
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• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 
являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 
ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 
коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
 
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  
овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 
такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как 
средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
В говорении: 
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 
В аудировании: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 
В чтении: 
•  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
•  читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 
информацию. 

В письменной речи: 
• владеть техникой письма; 
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 
 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 
• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 
• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 
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Социокультурная осведомлённость 
• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 
английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 
элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 
• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 
• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 
иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 
схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 
транскрипцией), компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 
• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
• умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 Место курса в учебном плане 
На изучение курса «Английский язык» во 2-4 классах начальной школы отводится 2ч в неделю. 
Программа рассчитана на 210 ч:  2, 3 и 4 классы — по 70 ч (35 учебные недели). 

•  
 

Содержание тем учебного курса 
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. 
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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 книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг/ черты 
их характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ярде ситуаций общения ( в школе, во время совместной игры, в магазине). 
 

 
Требования к уровню подготовки учащихся, освоивших программу за второй класс. 
знать/понимать: 
*  алфавит, буквы, основные, словосочетания, звуки английского языка; 
*  основные правила чтения и орфографии английского языка; 
*  наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и 
содержанию. 
уметь: 
в области аудирования: 
*  понимать на слух речь учителя, основное содержание облегчённых, доступных по объёму 
текстов, с опорой на зрительную наглядность; 
в области говорения:  
*  участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 
приветствие); 
*  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 
*  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
*  составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 
в области чтения: 
*  читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные 
по объёму тексты, построенные на изученном материале; 
*  читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов,  построенных  
на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарём; 
в области письма и письменной речи: 
*  списывать текст, вставляя в него пропущенные буквы и слова с опорой на зрительную 
наглядность; 
Личностные результаты:  
 У школьников будут развиты: 
 
-интерес к  английскому языку, формирование представлений об английском языке как 
средстве установления взаимопонимания с представителями других народов, формирование 
уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов,  развитие умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  развитие мотивации в  
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
разных ситуациях,  формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии народов и культур. 
- Метапредметные результаты- 
У  школьников будут развиты: 
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определение цели учебной деятельности с помощью учителя при выполнении творческой 
деятельности, подбор  адекватных  языковых средств  в процессе общения на английском 
языке;- умение прогнозировать и контролировать свою деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации 
-умение корректировать и оценивать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с 
опорой на изученное правило/ алгоритм,- итоговый пошаговый контроль по результату при 
совместной деятельности 
-поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебника, -
использование знаково-символических средств, включая модели и схемы для составления 
высказываний, построение высказываний в устной и письменной форме. 

 
Содержание тем учебного курса 3 класс 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание ( с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 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 книг, популярных среди моих сверстников (имена 
героев книг/ черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 
изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы 
речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ярде ситуаций общения ( в 
школе, во время совместной игры, в магазине). 
Требования к уровню подготовки освоивших программу за третий класс 

Требования к уровню подготовки учеников, успешно освоивших рабочую программу. В 
результате обучения иностранному языку на конец 3 класса основной школы ученик должен: 
знать/понимать: 

алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка, - особенности 
интонации основных типов предложений; названия наиболее известных персонажей детской 
литературы; наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 
содержанию и форме) 

Уметь: 
Аудирование: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание текстов с 
опорой на зрительную наглядность; 

Говорение: 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника; 
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- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 
- читать «про себя», понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным 
словарем; 

Письмо: 
-списывать текст на английском языке, выписывать из него и вставлять в него слова в 
соответствии с контекстом; 
-писать краткое поздравление на английском языке. 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной; 
уметь решать следующие жизненно-практические задачи: устно общаться с носителями 
английского языка, развивать дружеское отношение к представителям других стран; 
преодолевать психологические барьеры в использовании иностранного языка как средства 
общения; ознакомиться с детским зарубежным фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы на иностранном языке; более глубоко осознавать некоторые 
особенности родного языка. 
Личностные результаты: 
У школьников будут развиты: 
Формирование потребности в дружбе с одноклассниками и ребятами других стран 
Умение выбрать оптимальные формы во     взаимоотношениях с одноклассниками-Развитие 
готовности к сотрудничеству и дружбе 
.Умение соотносить поступки с нормами поведение 
Формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности 
Умение выделить нравственный аспект поведения 
Развитие доброжелательности и внимательности к людям 
Формирование мотивов достижения и социального признания 
Выбор оптимальных форм поведения в классе 
.Развитие понимания добра и зла в отношении с окружающей природой, животным миром. 
Умение классифицировать по основным признакам  
Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе 
Развитие готовности к сотрудничеству 
Формирование мотивов достижения социального признания 
Формирование установки на бережное отношение к окружающему миру 
Формирование адекватной позитивной осознанной самооценки 
Метапредметные результаты:    
У школьников будут развиты: 
умение работать с  новым учебником и рабочей тетрадью;  
формирование желания  общаться и умения знакомиться с другими ребятами;  
умение правильно задать вопрос при знакомстве для получения информации;  
построение  речового  высказывания  по образцу при  рассказе о себе; 
формирование умения слушать и вступать в диалог;  
выразительное правильное чтение слов; 
извлечение необходимой информации из прослушанного; 
умение представляться самому при знакомстве; 
извлечение необходимой информации из прослушанного; 
осознанное построение речевого высказывания в устной форме;  
освоение критериев оценки выполненных заданий; 
умение адекватно понимать оценку учителя; 
овладение приемами выражения согласия;  
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умение рассматривать и сравнивать; 
умение работать с иллюстрацией; 
умение высказывать свое отношение; 
умение дать развернутую оценку своей работе; 
овладение правильной диалогической речью по образцу; 
умение прогнозировать развитие событий по иллюстрациям;  
умение делать выводы;  
умение оценить прогресс в усвоении знаний; 
умение слушать и слышать друг друга;  
формирование умений контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

 
Содержание  тем  учебного курса 4 класс 

 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание ( с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 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 книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг/ черты 
их характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ярде ситуаций общения ( в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 
В результате изучения английского языка учащиеся 4 класса должны: 
знать: 

 
В говорении выпускник научится: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в 

пределах тематики начальной школы); 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 
• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 
выказывания одноклассников; 
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• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 
восприятии аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 
• вербально или невербально реагировать на услышанное; 
• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 
• использовать контекстуальную или языковую догадку; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 
• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 
• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 
Он также научится: 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы 
по содержанию текста; 

• определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 
элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 
аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 
• понимать внутреннюю организацию текста; 
• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом. 
В письме выпускник научится: 

• правильно списывать; 
• выполнять лексико-грамматические упражнения; 
• делать подписи к рисункам; 
• отвечать письменно на вопросы; 
• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 
• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на 
• образец; 
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 
слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 
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• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 
интонацию перечисления); 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 
специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 
• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 
• распознавать по определённым признакам части речи; 
• использовать правила словообразования; 
• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки 

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым 

/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; личные, 
притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, 
модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы Present/Past/Future Simple, 
конструкцию to be going to для  выражения будущих действий, наречия времени, места и образа 
действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений; 

• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 
предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 
утвердительной и отрицательной формах; 

• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и 

неопределённые (some, any) местоимения. 
 

2.2.2.6 Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента Российской 
Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009), в соответствии с распоряжением 
Правительства российской Федерации от 28. 01. 2012 г. № 84-рс в 4 классах 
общеобразовательных учреждений вводится комплексный учебный курс «Основы духовно-
нравственной культуры народов России ». 

 Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», 
«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы 
светской этики». Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени 
начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, 
отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-
нравственным развитием и воспитанием. 

2.2.2.8. Изобразительное искусство 
Пояснительная записка 
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Программа разработана на основе Федерального  Государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом        Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009года №373, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
общего образования. 
Общая характеристика учебного предмета 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 
т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 
искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 
себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 
искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, 
дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   
традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника    в 
синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в 
контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 
жизнью общества и человека.  
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 
деятельностидля визуальных пространственных искусств:  
—  изобразительная художественная деятельность; 
—  декоративная художественная деятельность; 
—  конструктивная художественная деятельность. 
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 
пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, 
стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 
лепка, бумажная пластика и др.). 
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 
личности каждого. 
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 
чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 
произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 
формирование образного художественного мышления детей.  
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 
информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 
основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 
фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 
образ, выражая свое отношение к реальности. 
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих 
собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения 
детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у 
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ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 
отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей 
задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. 
Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 
воспринимать и создавать заданный образ. 
Программа «Изобразительного искусства» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 
деятельности. 
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-
коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 
Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 
задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 
положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих 
силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность 
более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают 
яркую и целостную картину. 
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 
искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 
индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 
иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 
произведений (народных, классических, современных). 
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 
художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 
пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 
осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, 
литературой, историей, трудом.  
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 
духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 
поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  
значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 
активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 
работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 
использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное развитие 
ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной че-
ловечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 
искусством других народов.  
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 
Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 
планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемогомироотношения. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 
курса. 
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 
действительности должно служить источником развития образного мышления. 
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 
способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 
залогом развития способности сопереживания. 
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 
чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личноготворческого 
опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 
связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 
ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 
средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 
искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 
опыт.На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений 
и эмоционально-ценностных критериев жизни. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 
достигнуты определенные результаты.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 
мира в целом; 
 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 
отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 
искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 
команде одноклассников под руководством учителя; 
 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 
часть работы с общим замыслом; 
 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения.  
Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности: 
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 
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анализировать, выделять главное, обобщать; 
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 
 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач; 
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 
виды искусства); 
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 понимание образной природы искусства;  
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 
региона;  
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; 
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники;   
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 
цветоведения, основ графической грамоты; 
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа; 
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны;  
 умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру;  
 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
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 умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современного общества; 
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов;  
 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Содержание курса 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. 
Рисунок. 
Живопись. 
Скульптура. 
Художественное конструирование и дизайн. 
Декоративно – прикладное искусство. 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 
Композиция. 
Цвет. 
Линия. 
Форма. 
Объём. 
Ритм. 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля – наш общий дом. 
Родина  моя- Россия. 
Человек и человеческие взаимоотношения. 
Искусство дарит людям красоту. 
Опыт художественно – творческой деятельности. 
 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 
Курс «Изобразительное искусство » рассчитан на 138 ч. В 1 классе на изучение изобразительного 
искусства отводится 33 ч (1 ч  В неделю, 33 учебных недель),  во 2 -4 классах 35 ч (1 ч  в неделю, 35 
учебные недели). 

2.2.2. 9. Физическая  культура 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального  
Государственного образовательного стандарта начального общего образования,  
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года №373. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 
образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая 
культура», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного стандарта начального образования. 
В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 
культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная активность с 
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 
школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 
сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, 
данная программа ориентируется на решение следующих образовательных задач: 
− совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, 
метании; 
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− обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика 
и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих 
в школьную программу; 
− развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 
движений, гибкости; 
− формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 
укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
− развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 
гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 
− обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям 
физического развития и физической подготовленности. 
Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 
− на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-
технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 
стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 
малокомплектные и сельские школы); 
− на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 
учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 
учащихся; 
− на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его 
освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 
самостоятельной деятельности; 
− на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на 
целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее 
раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 
− на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 
активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 
компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое 
совершенствование» (мотивационный компонент). 
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 
направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-
биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 
деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 
контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 
Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 
двигательных действий из программных видов спорта, а аткже общеразвивающих упражнений с 
различной функциональной направленностью. 

Содержание тем учебного курса 
1 класс 
Знания о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 
Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, 
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ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная 
гигиена. 
Способы физкультурной деятельности 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 
Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 
инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища. 
Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки 
по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте 
стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 
повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 
смыкание приставными шагами в шеренге. 
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 
углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 
перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и 
боком. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 
вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 
преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 
правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); 
хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя 
спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 
Легкая атлетика  
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 
движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 
положением рук. 
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 
левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание 
с нее. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 
стену. 
Лыжные гонки  
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На 
лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 
Повороты переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 
Подъемы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 
Подвижные игры  
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 
«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 
мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые 
задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 
На материале раздела «Легкая атлетика»:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 
быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К 
своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День 
и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 
На материале раздела «Спортивные игры»: 
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Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-
двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 
броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 
мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», 
«Охотники и утки». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
2 класс 
Знания о физической культуре 
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 
История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 
естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 
равновесие. Закаливание организма (обтирание). 
Способы физкультурной деятельности 
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 
выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 
броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. 
Измерение длины и массы тела. 
Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; 
перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 
темпом, по «диагонали» и «противоходом». 
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив 
ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на 
коленях. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на 
низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя 
ногами. 
Легкая атлетика 
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 
частоты шагов. 
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 
Метание малого мяча на дальность из-за головы. 
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 
прямого разбега; со скакалкой. 
Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 
Спуски в основной стойке. 
Подъем «лесенкой». 
Торможение «плугом». 
Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:«Волна», «Неудобный бросок», 
«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 
быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 
На материале раздела «Легкая атлетика»:«Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 
желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 
«Мышеловка». 
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 
поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше 
скатится с горки» (на лыжах). 
На материале раздела «Спортивные игры»: 
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Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 
прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 
катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 
«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 
правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, 
по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», 
«Бросок мяча в колонне». 
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные 
движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные 
игры: «Волна», «Неудобный бросок». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
3 класс 
Знания о физической культуре 
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 
деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 
соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 
влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 
Способы физкультурной деятельности 
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 
физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 
двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 
лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 
физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 
Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики  
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 
положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 
передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 
Легкая атлетика 
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 
Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 
двухшажного с попеременнымдвухшажным. 
Поворот переступанием. 
Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на 
марше», «Увертывайся от мяча». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 
бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 
шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; 
ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», 
«Передай мяч головой». 
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 
движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с 
места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; 
нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
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4 класс 
Знания о физической культуре 
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 
подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания 
и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 
скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 
Способы физкультурной деятельности 
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 
Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 
сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 
разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 
Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 
Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики  
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на 
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на 
руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 
упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с 
опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического 
козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, 
переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 
согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 
сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 
Легкая атлетика 
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 
Низкий старт. 
Стартовое ускорение. 
Финиширование. 
Лыжные гонки  
Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во 
время передвижения по дистанции. 
Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений 
типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев 
тела). 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 
На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 
машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 
На материале спортивных игр: 
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 
правилам («Мини-футбол»). 
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 
эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам 
(«Мини-баскетбол»). 
Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача 
мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в 
парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 



2 
 

Место предмета «Физическая культура» в базисном учебном плане начального общего 
образования выделяется 414 ч. Из них в 1 классе 99 часа,(3 часа в неделю, 33 учебные недели),  по 
105 часов в 3 -4 классах ( 3 часа в неделю, 35 учебные недели в каждом классе).  
Результаты освоения учебного предмета 
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 
достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального 
российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 
развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 
показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости) 
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 
качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 
соревновательной деятельности. 
Планируемые результаты 
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 
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– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 
физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 
 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 
жизни человека; 
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовленности человека; 
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и 
развития основных физических качеств; 
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 
заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 
способов их устранения; 
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, 
осуществлять их объективное судейство; 
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 
культурой; 
– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 
подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 
– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном 
уровне; 
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности; 
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных условиях. 
Уровень физической подготовленности 

1класс 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание на 
низкой перекладине 
из виса лежа, кол-во 
раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с 
места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 
114 

116 – 
118 

113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не 
сгибая ног в коленях 

Коснутьс
я лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуть
ся 
пальцам
и пола 

Коснуть
ся лбом 
колен 

Коснутьс
я 
ладонями 
пола 

Коснуть
ся 
пальцам
и пола 

Бег 30 м с высокого 
старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 
2 класс 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание на 
низкой 
перекладине из 
виса лежа, кол-во 
раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину 143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 
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с места, см 
Наклон вперед, 
не сгибая ног в 
коленях 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Бег 30 м с 
высокого старта, 
с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 
3 класс 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 
кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе 
лежа, согнувшись, 
кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 
места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 
старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 
Ходьба на лыжах 1 
км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

4 класс 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 
кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе 
лежа, согнувшись, 
кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 
старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 
Ходьба на лыжах 1 
км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

2.2.2.10  Технология 
Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального  Государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373. 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 
содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 
эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 
усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 
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Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 
становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 
специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью; 
• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 
Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 
• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние 
умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, 
материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией: 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 
деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и 
навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 
развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 
• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социачьно-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 
эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 
формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 
профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 
толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 
природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 
изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 
ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 
условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку: 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 
дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 
обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 
умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 
картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов 
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работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил 
техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места: 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 
использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 
проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 
курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на 
воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 
создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осу-
ществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-
технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 
«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 
программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 
деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта 
помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы 
работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под 
контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 
учащиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 
изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, 
раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 
человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы: 
• учатся экономно расходовать материалы; 
• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 
оценивать результаты, корректировать деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, 
изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов 
дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 
именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 
элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования 
информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 
областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 
понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-
исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 
тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 
формулируют выводы. 
Место курса «Технология» в учебном плане 
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На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 138 
ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 35 ч — во 2—4 классах (35 учебные недели в 
каждом классе). 
Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии. 
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2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 
ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 
Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 
образовательных достижений. 
Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса. 
•  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 
рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 
Коммуникативные УУД 
•  уметь донести свою позицию до собеседника; 
•  уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 
или небольшого текста). 
• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках технология и 
следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 
Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности 
тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 
отражающие природные, географические и социальные условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 
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Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 
материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 
планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 
групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной 
деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 
для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков 
самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
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 и замена 
материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 
свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 
помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, 
проволочная, винтовая и др.).отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 
(растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме. 
Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 
виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу. 
Практика работы на компьютере 
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Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 
информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word. 

 
2.2.2.11.    Музыка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» создана на основе: 
 Федерального  Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 года №373. 

1 класс. 
Музыка в жизни человека. 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 
характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. Отечественные 
народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 
обряды, скороговорки, загадки, Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 
мыслей человека. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Основные приёмы музыкального развития 
(повтор и контраст). 

Музыкальная картина мира. 
Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 
Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные 
виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 
детские. Хоры: детский. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 
народных инструментов. 

2 класс. 
      Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 
марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 
концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 
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творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 
скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. 

  Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 
мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  
эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 
сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 
художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 
произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 
Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 
звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 
хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 
исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 
образная сфера и музыкальный язык. 

3 класс. 
    Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека.  

    Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 
мюзикл.  

    Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. 

   Основные закономерности музыкального искусства. 
   Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 
мыслей.  

   Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.).  

   Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. 
Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
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композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 
речи. Элементы нотной грамоты.  

   Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 
развития (повтор и контраст).  

   Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

   Музыкальная картина мира. 
   Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 
Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 
звукозаписи (CD, DVD).  

   Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

   Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

4 класс 
«Россия-Родина моя». 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»; «Что не выразишь словами, 
звуком на душу навей». Слушание мелодии «Вокализ» С.Рахманинова. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Приобретение индивидуального опыта 
постижения музыки выдающихся представителей отечественной музыкальной классики С.С. 
Прокофьев. Как сложили песню. Звучащие картины К.Петрова-Водкина. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Приобретение индивидуального опыта 
постижения музыки выдающихся представителей отечественной музыкальной классики М. И. 
Глинка. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? 

 Жанры народных песен. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 
обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народные музыкальные традиции родного 
края. . «Я пойду по полю белому…», «На великий праздник собралася Русь». Слушание 
кантаты «Александр Невский» С.С.Прокофьева  и оперы «Иван Сусанин» М.Глинки. 

«О России петь - что стремиться в храм...»  
Историческое прошлое в музыкальных образах. Выражение образного содержания 

музыкального произведения средствами изобразительного искусства. Святые земли Русской. 
Илья Муромец. Слушание стихиры русским святым и симфонии «Богатырская» А.П.Бородина.   

Государственный музыкальный символ- Гимн России. Кирилл и Мефодий. Как 
отмечается в России День славянской письменности и культуры. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыкальные традиции родного края. 
Праздников праздник, торжество из торжеств. Слушание молитвы «Ангел вопияше» 

П.Чеснокова, песни Ф.Шуберта «Аве Мария». Сравнение их с величанием и русскими 
народными песнями. 

Родной обычай старины. Светлый праздник. Слушание мелодии народной пасхальной 
песни «Не шум шумит». 

Интонация- источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 
выразительности( мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Хоровое и сольное пение с 
сопровождением и без сопровождения. Народные праздники. Светлый праздник. Слушание 
сюиты- фантазии С.Рахманинова «Светлый праздник». 

«День, полный событий». 
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Интонационно- образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 
мыслей человека.  «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» Слушание пьес «Осень», 
«Пастораль» Г.Свиридова и «Осеннюю песнь» П.Чайковского. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Приобретение индивидуального 
опыта постижения музыки выдающихся представителей отечественной музыкальной классики. 
Слушание пьесы «Зимнее утро» из «детского альбома» П.Чайковского. Сравнение романса 
М.Яковлева «Зимний вечер» и русской народной песни на  слова из стих.А.С.Пушкина 
«Зимний вечер» 

Произведения современных композиторов для детей. 
«Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. Слушание оперы Н.Римского- Корсакова 

«Сказка о царе Салтане…». 
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине.  
Ярмарочное гулянье.   Изучение песни «Девицы, красавицы» П.И.Чайковскрго и русской 

народной песни «Уж как по мосту, мосточку».  
«Приют, сияньем  муз одетый…». Слушание романса М.Глинки «Веницианская ночь». 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» . 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор- исполнитель- слушатель. Композитор- имя ему народ. Музыкальные 
инструменты. Изучение  русской народной песни «Ты, река ль, моя реченька», сравнение ее с  
Концертом №1 для фортепиано с оркестром П.Чайковского и хора «Ты воспой, жавороночек» 
из сюиты «Курские песни» Г.Свиридова. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: народных инструментов, духовой, 
симфонический. Слушание пьесы « Камаринская», «Мужик на гармонике играет» 
П.Чайковского, «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н.Римского- Корсакова. 

Интонация и развитие в музыке. «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. 
Народные праздники «Троица». Изучение норвежской народной песни «Волшебный смычок» и 
русской народной песни  « Березонька кудрявая».  

«В концертном зале». 
Приобретение индивидуального опыта постижения музыки выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной музыкальной классики В.А Моцарт. Музыкальные  инструменты 
(скрипка, виолончель). Вариации на тему рококо. Изучение «Ноктюрна» А.Бородина. 

Вокальная импровизация. Освоение вокально – хоровых умений и навыков.   
Счастье в сирени живет… Изучение романса С.Рахманинова « Сирень». 
Представление о многообразии музыкальных жанров. Вальсы, полонезы, мазурки, 

прелюдии, этюды. 
«Не смолкнет сердце чуткое Шопена…» 
Танцы, танцы, танцы…Изучение песни «Желание» Ф.Шопена. 
Личностно -  окрашенное эмоционально – образное общение с музыкой, разной по 

характеру. Музыкальный жанр: соната.  
Патетическая соната. Годы странствий. Слушание Сонаты № 8 ( «Патетическую») 

Л.Бетховена и «Арагонскую хоту» М.Глинки. 
Жанры камерной музыки: романс, баркарола. Симфоническая увертюра. Царит гармония 

оркестра. Симфонический оркестр. Дирижер. Музыкальные инструменты симфонического 
оркестра. 

«В музыкальном театре». 
Представление о многообразии музыкальных жанров (опера). Слушание  
оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 
Музыкальный образ. Танцы: полонез, мазурка. Музыкальная драматургия.контраст. 

Слушание оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 
Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. Слушание оперы, изучение песни Марфы « 

Исходила младешенька». 
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Драматизация музыкальных  произведений. Русский Восток. Сезам, откройся! 
Восточные интонации. Вариации. Орнамент.  Слушание «Пляски персидок» М.Мусоргского и 
«Персидского хора» Н.Римского- Корсакова. 

Театр музыкальной комедии. Оперетта. Мюзикл. Слушание сцены вальса из оперетты 
«Летучая мышь» Иоганна Штрауса. Знакомство с мюзиклом «Моя прекрасная леди» Фредерика 
Лоу.  

Музыка в народном стиле. Оркестровые тембры.  Важнейшие события музыкальной 
жизни: конкурсы и фестивали. Музыка в радио и  телепередачах. 

Балет «Петрушка»  И.Ф.Стравинского. 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…». 
Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальный жанр: прелюдия. Слушание 

Прелюдий  С.Рахманинова и Ф.Шопена. 
Приобретение индивидуального опыта постижения музыки выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной музыкальной классики  Л. Ванн Бетховен. 
Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты.( гитара). Старинные 

инструменты, предшественники гитары: лира, арфа, кифара, лютня. Знакомство с песней Булата 
Окуджавы «Пожелание друзьям», «Песня о друге» В.Высоцкого.  Изучение песни С.Никитина 
«Это очень интересно». 

Представления о многообразии музыкальных жанров и форм (двух – и трехчастная, 
вариации, рондо). 

В каждой интонации спрятан человек. 
Музыкальный сказочник. Инструменты симфонического оркестра. Слушание 

симфонической сюиты «Шехерезада» Н.А.Римского- Корсакова. 
Образ Родины в музыке русских композиторов.  
Приобретение индивидуального опыта постижения музыки выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной музыкальной классики М.Мусоргский 
«Рассвет на Москве-реке». 

Место курса « Музыка» в учебном плане 
На изучение Музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 138 ч: 33 

ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 35 ч — во 2—4 классах (35 учебные недели в каждом 
классе). 
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Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Предмет Класс 
Количеств

о часов 
Программа Учебники 

атематика 

1 4 Примерная программа по 
учебным предметам 
Начальная школа. 2010 год 

Математика 1 класс, 
М.И.Моро, С.И.Волкова.- М.: 
Просвещение, 2011 г.  

2 5 Примерная программа по 
учебным предметам 
Начальная школа. 2010 год 

Математика 2 класс,  
М.И.Моро. С.И.Волкова.  - М.: 
Просвещение, 2012 г. 

3 5 Примерная программа по 
учебным предметам 
Начальная школа. 2010 год 

Математика 3 класс,  
М.И.Моро. С.И.Волкова..- М.: 
Просвещение, 2013 г. 

4 4 Примерная программа по 
учебным предметам 
Начальная школа. 2010 год 

Математика 4 класс, 
М.И.Моро. С.И.Волкова. - М.: 
Просвещение, 2014 г. 

сский язык 

1 3 Примерная программа по 
учебным предметам 
Начальная школа. 2010 год 

Русский язык 1 класс, 
Л.Ф.Климанова, 
С.Г.Макеева.- М.: 
Просвещение, 2011 г. 

2 3 Примерная программа по 
учебным предметам 
Начальная школа. 2010 год 

Русский язык 2 класс, 
Л.Ф.Климанова, 
Т.В.Бабушкина. -  М.: 
Просвещение, 2012 г. 

3 3 Примерная программа по 
учебным предметам 
Начальная школа. 2010 год 

Русский язык 3 класс, 
Л.Ф.Климанова, 
Т.В.Бабушкина.- М.: 
Просвещение, 2013 г. 

4 3 Примерная программа по 
учебным предметам 
Начальная школа. 2010 год 

Русский язык 4 класс, 
Л.Ф.Климанова, 
Т.В.Бабушкина. - М.: 
Просвещение, 2014 г. 

тературное 
чтение 

1 2 Примерная программа по 
учебным предметам 
Начальная школа. 2010 год 

Литературное чтение 1 класс 
Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий,Виноградская 
Л.А.- М.: Просвещение, 2011 г. 

2 3 Примерная программа по 
учебным предметам 
Начальная школа. 2010 год 

Литературное чтение 2класс 
Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий, Виноградская 
Л.А.- М.: Просвещение, 2012 г. 

3 2 Примерная программа по 
учебным предметам 
Начальная школа. 2010 год 

Литературное чтение 3 класс 
Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий,Виноградская
Л.А.- М.: Просвещение, 2013 г 

4 2 Примерная программа по 
учебным предметам 
Начальная школа. 2010 год 

Литературное чтение 4 класс 
Л.Ф.Климанова,Виноградска
я Л.А., Бойкина М.В.- М.: 
Просвещение, 2014 г. 

ружающий 
мир 

1 2 Примерная программа по 
учебным предметам 
Начальная школа. 2010 год 

Окружающий мир 1 класс 
А.А. Плешаков. М.Ю. 
Новицкая. - М.: Просвещение, 
2011 г 
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 2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Федерального Закона №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Концепции УМК «Перспектива», с учетом методических разработок 
издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-
правового образования, патриотического воспитания и т.п.)  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 
реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 
семьями учащихся. 

Портрет ученика начальной школы.  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 
международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 
высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;  

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 
мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 

Цель и задачи  
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 
и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации.  
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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. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 
логике требований к личностным результатам общего начального образования и 
предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 
России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 
образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 
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2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 
в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 
жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным.  

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

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 
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• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  
являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 
совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 
этих ценностей на практике. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 
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Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, 
служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 
образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 
физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 
реализации в практической жизнедеятельности:  

• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 
ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 
учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 
смысла; 

• в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 
российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов:  
• нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 



2 
 

• социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 
с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 
научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 
социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 
необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 
культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Перспектива» 
     Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 
ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных 
учебных действий. УМК «Перспектива»  имеет богатую палитру возможностей для достижения 
поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма, 
коммуникативного и принципа творческой активности.  УМК «Перспектива» создан на 
основании системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на 
достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех 
предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа 
«Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование 
гражданской идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных 
ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо 
всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно 
находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, 
исправлять ошибки и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется 
чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и 
субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести 
конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать 
информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать 
информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  
«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе 
обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только 
физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье включены не только 
правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: 
умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,  об окружающих людях, 
беречь и чтить то, что ими создано.  
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Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя 
страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», «Моя планета - 
Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее  
формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к 
своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 
культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 
Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 
каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 
гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 
краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая 
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 
возрастные психологические особенности развития младших школьников, создаются условия 
для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 
страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 
культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания 
образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 
многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя формированию у 
обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 
диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс «Основы 
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  систему учебников 
для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений.  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 
учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 
расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 
выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 
работы за год и т.п. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 
традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные 
постановки ко дню учителя и дню мамы и т.п.). 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 
школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 
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В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, папа 
и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке 
(отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к 
улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале 
школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих 
учеников.   

 
2.4.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 
образования являются:  
Федеральный Закон №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 
СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 
соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 
начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 
влияние на состояние здоровья детей: 

·неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
·факторы риска, которые могут привести к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 
·чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
населения страны в целом; 

·активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 

·особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 
ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 
как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 
потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 
ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

            Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 
коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 
ориентироваться в информационном пространстве. Работа начинается с 1 класса и рассчитана 
на весь курс начальной школы. Для формирования привычки к здоровому образу жизни 
младших школьников необходима совместная работа педагога с родителями, психологической 
и медицинской службой, администрацией школы. Программа предполагает, что при переходе 
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из одного класса в другой объем и уровень знаний должен расширяться, углубляться и 
дополняться.  

                Важнейшую роль играют определенные крупные, стержневые темы, постоянно 
раскрывающиеся и обогащающиеся по мере перехода детей из одного класса в другой: 

- физическое и психическое здоровье; 

- здоровый жизненный стиль; 

- культура безопасности жизнедеятельности; 

- правильное, рациональное питание; 

- профилактика вредных привычек. 

  В основе курса лежит личностный и проектный подход. Предполагается, что каждый 
ученик выстраивает собственное представление об изучаемом предмете через свой личный 
опыт, через переживание некоторых значимых для себя феноменов и через участие в 
определенной совокупности практических проектов.  

  Программа построена на основе принципов: 
• Раскрой себя в каждом деле. 

• Помни, что твоя сила, ценность для тебя и окружающих – это твое стремление к 
нравственному, физическому и психическому здоровью. 

• Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

• Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям, поступкам. 

• Оказывая помощь, обучая,  не унижай достоинства человека. 

  Программа включает в себя вопросы физического и духовного здоровья. Данная 
программа может рассматриваться как одна из ступеней к здоровому образу жизни и 
неотъемлемой частью всего воспитательного процесса в классе. 

Цель курса: Формировать у детей представления о ценности здоровья и необходимости 
бережного отношения к нему, для развития важнейших коммуникативных навыков, 
способствующих успешной социальной адаптации, а также помочь сделать осознанный выбор 
здорового стиля жизни.  

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
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возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх;  

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Считаем, что наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни является направляемая и организуемая учителем, воспитателем ГПД,  
родителями   самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 
ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 
питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 
семье и образовательном учреждении. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 
особенно – детей из социально- опасных  семей, привлечение родителей (законных 
представителей) к совместной работе с детьми и  участию  в  мероприятиях,  способствующих  
формированию  и  укреплению  здоровья. 

    Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а 
также организация всей работы по её реализации строится на основе научной обоснованности, 
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 
безопасности и практической целесообразности. 

 Основные  направления  программы  
Системная комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья состоит из 

нескольких направлений, взаимосвязанных между собой. 
1.Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

Школа располагает внутренними ресурсами, обеспечивающими сохранение и укрепление 
здоровья. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся; 

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 
·оснащённость кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 
·наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 
физической культуры,  медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого напрвления возлагается на 
администрацию образовательного учреждения. 
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Оптимизация учебно-воспитательного процесса. Создание условий для организации 
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья. 

Интенсификация учебного процесса, увеличение длительности учебных занятий, снижение 
двигательной активности – всё это неблагоприятно влияет на состояние здоровья детей и 
подростков. Задача создания комфортной образовательной среды предусматривает общую 
валеологизацию учебно-воспитательного процесса: 

• расписание уроков, соответствующее гигиеническим нормативам;  

• отсутствие перегрузок – учебных и психологических; 

• увеличение двигательной активности в урочной и внеурочной деятельности; 

• организация адаптационного периода в 1-х классах; 

• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

• организации комплекса мероприятий внеурочной деятельности: индивидуально-
групповые занятия   для учащихся с трудностями в обучении  по проблемам сохранения 
здоровья,  участие в декадах  и Днях здоровья; 

• эффективное использование здоровьесберегающих зон: игровой комнаты, 
кабинетов для уроков и творческих занятий, спортивного зала. 

Выполнение задач здоровьесбережения в урочной  деятельности:  
• Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым 

образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей; 
• Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для 
укрепления здоровья; 

• Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  
в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья; 

• Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 
(«словом может убить, словом может спасти»); 

• Технология – правила техники безопасности; 
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:   

• осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 
учёбы; 

• регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 
переменах и т.п.; 

• образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 
подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, 
технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от 
текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.);  

• обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.   
Увеличение двигательной активности в урочной и внеурочной деятельности 
предусматривает следующие мероприятия:  

• утренняя зарядка до уроков, 

• подвижные перемены, 
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•  физкультминутки  во время уроков, 

• организация динамической паузы в 1-х классах – средство увеличения 
двигательной нагрузки, снятие угрозы утомляемости, 

• введение 3-го урока физической культуры, 

• ежедневная прогулка в группе продлённого дня,   

• внеурочная деятельность (спортивно-оздоровительные кружки и секции, 
массовые соревнования по видам спорта, физкультурные праздники в школе, участие в 
спортивных соревнованиях, мероприятиях вне школы) 

Организация адаптационного периода в 1-х классах предусматривает комплекс 
мероприятий: 
• проведение одного из 4-х уроков ежедневно вне учебной аудитории; 

• проведение диагностик изучения уровня готовности ребёнка к школе;  

• проведение родительских собраний на темы «Уровень готовности 
первоклассников  к школе», «Трудности адаптационного периода первоклассников»; 

Мероприятия по обеспечению  качественного сбалансированного питания:  
• соблюдение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

• разнообразие  видов питания;  

• организация дежурства учителей и учащихся;  

• реализация комплекса мероприятий, направленных на пропаганду культуры здорового 
питания всех участников образовательного процесса; 

• организация бесплатного  питания; 

• систематическая  работа с участниками образовательного процесса по увеличению охвата 
питающихся. 

 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса. 

         В современном мире задача  обеспечения безопасности жизнедеятельности 
участников образовательного процесса особенно актуальна:  

• существует реальная угроза террористических актов, техногенных и 
экологических катастроф,  

• криминогенная обстановка в стране диктует необходимость обучения учащихся 
правилам общения с незнакомыми людьми, в необычной обстановке, 

• развитие автотранспорта сопряжено с повышенной опасностью дорожно-
транспортного травматизма,  

• оснащение бытовыми и учебными электроприборами (бытовая техника) требуют 
знания и выполнения правил противопожарной безопасности, 

• близкое расположение крупного водоёма (река Свияга), небольших водоёмов 
обязывает к изучению правил безопасного поведения в разные сезонные периоды, 
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• использование технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств, обязывает знать и выполнять правила их безопасного 
использования, 

• информационная безопасность в школе – составное понятие, включающее 
технические, этические и правовые аспекты. Современный школьник, включенный в 
процесс познания, оказывается незащищенным от потоков информации.  

• агрессивная внешняя среда (СМИ, компьютерные «стрелялки», семейные, 
материальные  проблемы), преобладание гиперактивных детей – причины повышенного 
травматизма на уроках физической культуры, ритмической гимнастики, во время 
подвижных игр на переменах, во время  внеурочной деятельности. 
 
Формы работы с педагогическим коллективом: 

• оснащение кабинетов необходимыми документами по  технике безопасности,  

• обучение правилам ведения журнала по технике безопасности, 

• обеспеченность методической литературой для проведения внеклассных 
мероприятий по безопасности, 

• организация дня безопасности, дня защиты детей (классные часы, тренировочная 
эвакуация из здания школы) 

• владение  программно-техническими мерами защиты информации, 
осведомлённость  о проблемах информационной безопасности личности школьника в 
ИКТ-насыщенной среде. 

Формы работы с учащимися: 
• единый классный  час «Твоя жизнь – твой выбор»,  

• участие в школьных акциях  «Жизнь без опасности», «Терроризму – НЕТ!», 

• участие в школьном конкурсе агитбригад «Законы безопасности», участие в 
республиканских акциях по профилактике ДТП «Внимание, дети!», участие в районном 
конкурсе рисунков по ПДД,  

• выпуски экологической газеты, плакатов,  

• конкурсы творческих работ «Экология в детском творчестве», «Терроризму – 
НЕТ!» 

Формы работы с родителями учащихся: 
• родительские собрания, конференции, 

• привлечение к организации совместных мероприятий данной тематики. 
 
Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

      Программа по формированию потребности в здоровом образе жизни предполагает систему 
работы по направлениям: 

• проведение  единого классного часа «Твоя жизнь – твой выбор» (неприятие 
вредных привычек, здоровое питание, азбука безопасности), 
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• проведение  классных часов – уроков Здоровья, 

• участие в общешкольных акциях «Мы за здоровый образ жизни», «Мы за 
здоровое питание», «Я выбираю здоровье!»,  

• формирование толерантного отношения к людям разной национальности, 
проведение Единого Дня толерантности, 

• участие в мероприятиях экологической направленности, 

• формирование культуры питания: уроки здоровья, классные часы, праздники 
«Витаминная ярмарка», «Золотая осень», конкурсы стенгазет и листовок «Новому 
поколению – здоровое питание», «Еда без вреда»,   

• встречи с людьми,  ведущими активный образ жизни (путешественники, 
любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной 
ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 
предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 
профессионалами, 

•  исследовательские проекты на тему  ЗОЖ, спорт, ОБЖ, 

• Декада здоровья (акция «Доброе утро!», творческая игра «Маршруты здоровья», 
конкурс плакатов «Быть здоровым – здорово!», конкурс рисунков «Полезные привычки 
– добрые сестрички»,»).   

 
Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой 
рациональной организации двигательного режима школьников, способствует нормальному 
физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, позволяет 
повысить адаптивные возможности организма, а значит, является средством сохранения и 
укрепления здоровья школьников. 

Комплекс  школьных спортивно-оздоровительных мероприятий: 
• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья; 

• рациональная организация уроков физкультуры; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках; 

• работа кружков спортивно – оздоровительной направленности «Спортивные игры»;  

•      соревнования в школе по видам спорта – пионербол, футбол, лыжи и др.,; 
традиционные соревнования командного, эстафетного вида – «Весёлые старты», «Физкульт-
привет!», «Осенние старты», «Спортивный калейдоскоп», «Лыжный марафон», «Весёлый 
муравейник», «Семейные старты»; 

• традиционные массовые физкультурные  игры, праздники, походы, турслеты. 

Валеологическое просвещение участников образовательного процесса. 
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• Семинары для педагогов, родительский лекторий – формы просветительской работы со 
взрослыми.  

• Психологические  индивидуальные консультации с участниками образовательного 
процесса.  

• Формирование семейной потребности в ЗОЖ (без поддержки семьи невозможно 
воспитать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих). 

• Приобретение необходимой научно-методической литературы. 
• Привлечение родителей к организации и проведению спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий. 
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, мониторинг уровня 
здоровьесбережения. 

Система наблюдения включает: 
• физическое развитие, 
• психическая адаптация, 
• мониторинг охвата горячим питанием, 
• мониторинг количества учащихся по группам здоровья, выявление учащихся с 

заболеваниями ЖКТ, 
• мониторинг степени удовлетворённости родителей и учащихся качеством и 

организацией питания, 
• уровень физической подготовленности, 
• уровень потребности в  здоровом образе жизни, 
• уровень занятости в спортивных секциях, степени и качества участия в 

школьных и внешкольных спортивно-массовых мероприятиях, личных достижениях в 
спорте. 

 
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  Содержание  программы. 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников 
«Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 
предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и 
здоровьем, активным отдыхом. 

Дидактической основой формирования мотивации к творческому труду в  системе учебников 
«Перспектива» является принцип творчества, который означает максимальную ориентацию 
на творческое начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения 
учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

Это обеспечивается, прежде всего, возможностью для каждого учащегося включаться в 
процесс создания новых способов действия на каждом уроке открытия нового знания. 
Помимо этого, в курсах по различным учебным предметам систематически предлагаются 
задания творческого характера, где учащимся требуется проявить активность, создать что-то 
новое. 

В курсе «Математика» содержание и методика курса позволяют реализовывать 
деятельностный метод обучения на технологическом уровне, поэтому учащиеся на каждом уроке 
открытия нового знания вовлекаются в процесс создания нового и, таким образом, приобретают 
системный опыт творческой деятельности. Этому способствуют также различные виды творческих 
заданий. 

В курсе практикуются также творческие домашние задания, где учащимся предлагается 
найти и представить некоторую информацию, придумать свои примеры, конкретизирующие 
изученный в классе новый способ действий, либо создать собственный проект.  
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В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ 
жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За 
страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий 
потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». 
В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа 
здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», 
«Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос 
об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам 
ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее 
России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной 
безопасности страны и производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства 
как основы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат творческие задания 
в рубриках «Обсудим», «Подумаем», «За страницами учебников», представленные во всех 
учебниках, и учебные проекты, планы которых развернуты в рабочих тетрадях. Достижению 
этой цели служит также знакомство с трудом людей в разных сферах, с профессиями, с 
творчеством художников и ученых, как отечественных, так и зарубежных. В 1 классе эти 
вопросы, например, рассматриваются в темах «Природа в творчестве человека»,  «Люди — 
творцы культуры», «Все профессии важны», во 2 классе — в темах, посвященных сезонным 
видам труда («Осенний труд», «Зимний труд», «Весенний труд», «Летние праздники и труд»); в 
3 классе — в биографических этюдах о деятельности ученых в Приложении «Страницы Умного 
совенка»; в 4 классе — в темах, посвященных труду путешественников, археологов, ученых, 
композиторов, писателей, артистов, инженеров, строителей («Путешествуем с археологами», 
«Подвижники и землепроходцы», «Жизнь — Отечеству, честь — никому!», «Золотой век театра 
и музыки», «Достижения советской эпохи» и др.). Указанные темы (как и многие другие, 
например, «Красота любимого города», «Красота родного села» в 1 классе) способствуют и 
формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям. Формированию 
ценностных ориентиров младшего школьника способствует в целом раздел «В поисках 
Всемирного наследия» (3 класс). 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 
 В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, 
но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 
необходимости оказания первой помощи при травмах.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или 
игры удаются вам лучше других. (2 кл.). На уроках №3, 26, 27, 30, 49, 50, 59, 64 (2 кл.) имеются 
темы о спортивных играх. 

 
Планируемые результаты реализации программы 

Личностные УУД: 
-оценивать  важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 
-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 
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- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 
проблемы (задачи); 
- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 
руководством  учителя-консультанта. 
Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 
-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 
аргументы фактами;  
-учиться критично относиться к собственному мнению; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.); 
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Реализация программы способствует: 
- повышению эффективности работы педагогов и медицинских работников по сохранению и     
   укреплению здоровья учащихся; 
-  пополнению фонда технического оборудования по обслуживанию учащихся с целью 
сохранения и укрепления их здоровья; 
- удовлетворению спроса населения (подростков, молодежи, родителей) в использовании 
спортивной базы школы для занятий спортом; 
- использованию новых, эффективных технологий, основанных на уважении личности, ее 
интересов, заботе о ее здоровье; 
- обеспечению охраны жизни и безопасных условий учебы и труда; сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни; 
- созданию условий для полноценного питания обучающихся; 
- повышению профессионального мастерства и качества труда педагогических кадров; 
- формированию зрелой личности выпускника с позитивными моральными ценностями, с 
высоким потенциалом здоровья. 
 

2.5..  Программа коррекционной работы Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Алексеевской средней общеобразовательной 
школы № 3 им. Г. С. Боровикова Алексеевского муниципального района 
Республики Татарстан  

 
Программа коррекционной работы МБОУ АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова  разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Перспектива», 
а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 
Программа направлена: 

• на обеспечение коррекции недостатков в физическом  и психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья,  

• оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму,  
• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении,  
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья.    

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
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ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  
образовательного процесса. 
Программа  предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 
варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 
формы обучения в общеобразовательных классах или по индивидуальной программе. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 
формы работы. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом или 
психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей  (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 
образовательного процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

 
• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

• Направления работы 
Программа коррекционной работы нашей школы на ступени начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 
содержание: 

• диагностическая работа -обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их педагогического обследования 
и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 
в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 
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учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья 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 образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания  
Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов 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 ребёнка 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 сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
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• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – 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 ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

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 учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения. 

• 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 ограниченными возможностями здоровья 
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации  рассматриваемой категории детей. 

• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

• Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения и Алексеевской 
ЦРБ, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
действенной формой организованного взаимодействия специалистов на современном этапе 
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является медико-педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь 
ребёнку и его родителям (законным представителям). 
Ещё один механизм реализации коррекционной работы это- социальное партнёрство. Оно 
предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 

• отрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

•  сотрудничество с родительской общественностью; 
 

Виды коррекционной работы:  
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  
• развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  
• развитие навыков каллиграфии;  
• развитие артикуляционной моторики.  
• 2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
• развитие зрительного восприятия и узнавания;  
• развитие зрительной памяти и внимания;  
• формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  
•  развитие пространственных представлений ориентации;  
• развитие представлений о времени;  
• развитие слухового внимания и памяти;  
• развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  
• навыков соотносительного анализа;  
• навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  
• умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  
• умения планировать деятельность;  
• развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  
• развитие наглядно-образного мышления;  
• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 
упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  
6.  Развитие речи, овладение техникой речи.  
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  
8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
В программе коррекционной работы ОУ  использована серия учебных пособий издательства 
 «Просвещение». 
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 
педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 
«Перспектива». Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия 
социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках 
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«Перспективы» используется методологически обоснованный механизм «надо» - «хочу» - 
«могу».  
На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 
последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как 
ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в 
учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная 
образовательная среда,  где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, 
старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он 
приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны  
обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного 
максимума («я это могу»). 
Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 
предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 
принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, 
деятельности, непрерывности).  
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность развивать 
мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов 
и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов 
эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их 
применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся способности 
осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. 
Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способствует 
развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 
Коррекционная работа является неотъемлемой частью уроков, внеклассных мероприятий. Для 
обучающихся начальных классов функционирует  группа продлённого дня, в режиме которой  
предусмотрена работа предметных кружков. 
3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучении 
Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития учащихся, восполнение 
пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию 
недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 
познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного 
материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 
и развитию ребенка. 
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, пробелов в их 
развитии обучении. При изучении школьников учитывается следующие показатели:  
1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

• динамика физического развития (анамнез);  
• состояние слуха, зрения;  
• особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 
напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их 
остаточных явлений);  
• координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 
необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 
гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);  

• особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 
пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу 
урока или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль).  
2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

• особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 
расположения предметов (глубина восприятия, его объективность);  
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• особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 
распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, 
степень развития произвольного внимания;  

• особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного запоминания, 
умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти; 
преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); 
преобладание логической или механической памяти; 

• особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза 
(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью 
выявления сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные 
выводы; умение устанавливать причинно-следственные связи); 

• особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность 
фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень сформированности 
интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 

• познавательные интересы, любознательность.  
3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  
- особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его 
деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, 
тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность или 
агрессивность); отношение к похвале и порицанию;  

• способность осуществлять контроль над собственной деятельностью по наглядному 
образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;  

• умение планировать свою деятельность.  
4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

• эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  
• способность к волевому усилию;  
• преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, 

замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);  
• внушаемость;  
• наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  
• наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и 

др.);  
• отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 
• отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими);  
• особенности поведения в школе и дома;  
• нарушения поведения, вредные привычки.  

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой: 
• общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем мире;  
• сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу;  

• характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.  
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки 
коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит  
учитель класса. Во время индивидуальных занятий с учениками работает  психолог. 

Содержание коррекционной работы: 
  
№ 
п/п 

Вид деятельности Содержание  Сроки, 
ответственный  

Цели, задачи 

Диагностическая работа 



2 
 

1.        
  

 Диагностика 
готовности детей 
к школьному 
обучению. 

     Оценка 
психофизиологической 
готовности детей к 
обучению в школе   

 Август, шк. 
медсестра 

Определение 
готовности к 
обучению      

2 Анкетирование 
родителей 
первоклассников 

Изучение социально-
психологической 
адаптации 
первоклассников к 
школе 
 
 
 
 
 

 Август, шк. 
медсестра 

Определение 
готовности к 
обучению      

3 Обследование   
учащихся 1-4 
классов. 

- Индивидуальная 
диагностика;  
- посещение уроков;  
- анкетирование 
родителей;  
     

 сентябрь 
  май, шк. 
медсестра 

Определение  
учащихся, имеющих 
отклонения в 
речевом, 
физическом и 
психическом 
развитии, выявление 
учащихся с ОВЗ  

4.        
  

 Составление  
карты 
индивидуального 
сопровождения 

  Учитель начальных 
классов совместно со 
школьным психологом   
составляют 
индивидуальную 
программу 
коррекционной работы  
с каждым учеником  

 Сентябрь, 
учитель нач. 
классов 

Организация 
коррекционного 
процесса.  
  

5.        
  

Диагностика 
эффективности 
выполнения 
коррекционных 
программ.  

Контрольные работы. Декабрь, май, 
директор 

Выявление уровня 
эффективности 
использования 
коррекционных 
программ .    

6 Диспансеризация  Комплексный осмотр  
учащихся  врачами-
специалистами 

 Ежегодно  Диагностика 
состояния здоровья 
учащихся 

Коррекционно-развивающая работа 
7.  Составление 

плана 
коррекционной 
работы 

  Групповые и 
индивидуальные 
занятия. Групповые и 
индивидуальные 
занятия. 

 В течение 
года, уч. нач. 
кл. 

Коррекция 
нарушений  
учащихся. Развитие 
познавательных 
процессов.  

8 Коррекционные 
занятия с 
учащимися. 

Групповые и 
индивидуальные 
занятия.  

 В течение 
года, уч. нач. 
кл. 

Коррекция 
нарушений  
учащихся. Развитие 
познавательных 
процессов.  
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 Консультативная  работа с педагогами 
9.  Консультация 

учителя 
начальных 
классов со 
специалистами: 
логопедом, 
психологом, 
врачами. 

Выступления, 
наблюдения, анализ. 

В течение  
Года, 
директор 

Обмен опытом, 
обсуждение 
проблем, 
составление 
индивидуальной 
траектории 
обучения  учащихся  

10. Работа учителя 
начальных 
классов над темой 
по 
самообразованию. 

Накопление 
теоретического  и 
практического 
материала по теме. 

В течение  
года, уч. нач. 
классов. 

Пополнять знания, 
знакомиться с 
инновационными 
программами и 
технологиями.  

11. Подготовка 
таблиц-памяток, 
индивидуальных 
карточек. 

Раздаточный материал. В течение  
года., уч. нач. 
классов 

Использование 
этого материала на 
занятиях. 

 12 Работа  учителя 
начальных 
классов с 
учителями других 
школ. 

Консультативная 
работа. 

В течение  
года, директор 

 Обмен опытом, 
консультации  

 Информационно-просветительская  работа с родителями 
 13 Родительские 

собрания. 
Выступление по 
актуальным темам:  
1. «Психологическая 
подготовка учащихся к 
школе» 
2. «Адаптация в 
школе» 
   

Начало 
учебного года, 
зам. директора 
по УВР 

Ознакомление с 
результатами 
обследования и с 
итогами 
коррекционной 
работы.  

14. Проведение 
консультаций и 
индивидуальных 
бесед с 
родителями.  

Консультативная, 
просветительская 
работа.  

В течение  
года, зам. 
директора по 
УВР 

 Приобщение 
родителей к 
коррекционно-
воспитательной 
работе     

 
 Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения: 

• создание ситуации успеха дозированными заданиями;  
• использованием игровых методов   
• создание развивающей здоровьесберегающей среды 
Ответственные за реализацию программы. 

Директор Создает материально-технические условия для работы 
программы, создает условия для повышения 
квалификации учителей,  ведет общий контроль за 
условиями  реализации  программы 

Заместитель директора по УВР Составляет программу коррекционной работы, 
Осуществляет контроль за реализацией программы 

мпсихолог Оказывает консультативную помощь администрации 
школы и учителю нач.  классов, составляет карту 
индивидуального сопровождения учащихся. 
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учитель Ведет основную работу над программой, корректирует 
ее в зависимости от условий 

родители Оказывают работниками школы необходимую помощь. 
 

 
 
Предполагаемые результаты 

• развитие познавательной активности детей;  
• развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации;  
• нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки;  
• развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности;  
• положительная динамика в коррекции нарушений речи;  
• психокоррекция поведения ребенка;  
• социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

 
 
                                                    III. Организационный раздел 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

1-4 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Алексеевской средней общеобразовательной школы №3 им. Г. С. Боровикова на 2011-

2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебные годы в соответствии с ФГОС НОО  

1.Нормативно- правовая основа формирования учебного плана 

 Нормативно-правовой основой учебного плана школы являются: 

Учебный план общеобразовательного учреждения разрабатывается на основе: 

- Конституции Российской Федерации (ст. 43,44); 

- Конвенции о правах ребенка ООН;  

- Закона  «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);  

- Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации 

№ 126-ФЗ от 24.07.1998г. (в действующей редакции); 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 
-Приказ №1015 МО и Н РФ "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» ;0 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в 

Минюсте России 1 февраля 2011 г., регистрационный номер 19644); 

-приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года № 

69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 года № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30. 05. 2012 года № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль над организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

-федеральных перечней учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» 

http://www.rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html%23comments
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(утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., 

регистрационный номер 4594); 

- примерных основных образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования; 

- Закона Республики Татарстан «Об образовании» (в действующей редакции); 

- Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других 

языках в Республике Татарстан» № 443РТ от 18.07. 2004г. 

-Устава школы. 

Учебный план начального общего образования МБОУ АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова 
составлен на основе Базисного учебного плана начального общего образования, 3 вариант РФ, в 
рамках основных образовательных программ (ООП) 
начального общего образования, основного общего образования в условиях введения в 
действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО), Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО). 

Учебный план и в целом основные образовательные программы начального общего и 

основного общего образования состоят из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей основной образовательной программы начального 

общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуются 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. При 

разработке учебного плана учитывалось, что внеурочная деятельность выводится за рамки 

учебного плана. Внеурочная деятельность является обязательной для планирования 

образовательным учреждением, она нашла отражение в образовательной программе школы, но 

не включена в учебный план, а ее количество не определено в часах аудиторной нагрузки. 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в 1-4 классах в объеме 3 часов в 

неделю. Третий час используется на увеличение двигательной активности, развитие физических 

качеств обучающихся и внедрение современных систем физического воспитания. 
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Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в 

образовательном процессе дополнительно обеспечиваетья за счет: 

- проведения на уроке физкультминуток и гимнастики для глаз в соответствии с 

рекомендованным комплексами упражнений (приложение 4, 5 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- построения структуры урока с учетом чередования различных видов учебной деятельности 

(чтение, письмо, слушание, опрос, практическая деятельность т.п.); 

- организации подвижных игр на переменах; 

- проведения ежедневных динамических пауз с организацией двигательно-активных видов 

деятельности обучающихся на спортивной площадке, в спортивном зале или в рекреациях; 

- организации спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

- организации внеклассных спортивных, военно-прикладных и патриотических занятий и 

соревнований, общешкольных спортивных, военно-прикладных и патриотических 

мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий обучающихся физической культурой в секциях, кружках и клубах. 

В целом учебный план учитывает и специфику используемых в образовательном процессе 

систем учебников (УМК «Перспектива») и учебников, принадлежащих к завершенной 

предметной линии учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

Обязательные предметные области учебного плана начального общего образования: 

филология, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), 

искусство, технология, физическая культура. Иностранный язык (английский) преподаётся во 

2-4 классах в объёме 2 часа.  

Во исполнение решения республиканского августовского совещания работников 

образования и науки от 15.08. 2014 г.  на основании рекомендательных писем МО и Н РТ  «О 

введении учебного предмета «Иностранный язык» в 1 классах общеобразовательных 

организаций Республики Татарстан» и «О направлении методических рекомендаций» в 1 классе 

введён предмет «Иностранный язык». Объём курса с 1 сентября текущего года по 25 мая 2015 

года -33 часа. Предмет вводится для всех обучающихся 1 класса в рамках внеурочной 

деятельности ФГОС начального общего образования. 

В учебный план 4 класса включён учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) 1 час в неделю. Целью предмета является формирование у 
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обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций народов России. Учебный предмет является 

светским. Выбор модуля осуществлён родителями (законными представителями) обучающихся, 

зафиксирован протоколом родительского собрания  и письменными заявлениями родителей.  

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся 1 классов 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии. 

В сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 

играми. Задача снятия статического напряжения школьников решается на четвертых уроках не 

через классно-урочную, а иные нормы организации учебного процесса. В течение восьми 

недель учитель планирует последними часами уроки физической культуры, а также уроки по 

другим предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-

импровизаций и т.п. 

В ноябре-декабре проводятся по 4 урока по 35 минут каждый, во втором полугодия 

(январь-май)- по 4 урока по 45 минут. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, 2-4 классах - не менее 34 недель. 
 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов, количество внеурочных занятий - до 1350 часов. 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 
 

Учебный план 

1-4 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Алексеевской средней общеобразовательной школы №3 им. Г. С. Боровикова на 
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебные годы в соответствии с ФГОС 
НОО  
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
 
 

Классы 1 2 3 4  

 Обязательная 
часть 

     

 Русский язык 2 4 3 4 13 
Филология Литературное 

чтение 
2 2 2 2 8 

 
 

Татарский язык 3 3 3 3 12 

 Литературное 
чтение (тат.) 

2 2 3 2 9 

 Английский язык - 2 2 2 6 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

 ОРКСЭ ( модуль 
«Основы мировых 
религиозных культур») 

 _     _      _ 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
 
 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого: 21 25 25 26 97 
Часть,      формируемая      участниками 
образовательного процесса 

- Литерату
рное 

чтение - 
1ч. 

Литерату
рное 

чтение - 
1ч. 

- 2 

Максимально    допустимая    недельная 
нагрузка 

21 26 26 26 99 

 
3.2. ПРОГРАММА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НОО 

1.Актуальность проблемы 
«Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап 

формального обучения каждого человека и является одним из решающих факторов, как 
индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. От подготовленности, 
целевых установок миллионов российских школьников зависит то, насколько мы сможем 
выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны. Именно сейчас от того, насколько 
современным и интеллектуальным нам удастся сделать общее образование, зависит 
благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений. Главным результатом 
школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. Это 
означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и 
технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть вовлечены в 
исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 
научатся изобретать, понимать и осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать 
собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать 
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интересы и осознавать возможности»  (национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа»).  

Решение задач воспитания и социализации школьников в контексте национального 
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 
организации внеурочной деятельности, особенно в условиях системы начального общего 
образования. Такая возможность предоставляется Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования нового поколения. Учебный план 
для начальной школы включает для каждого класса 10 часов внеурочной деятельности, 
позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации школьников через 
основные направления развития личности, реализация которых позволит добиться получения 
тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной 
программе модернизации российского образования. Реализация программы воспитания и 
социализации младших школьников будет способствовать: 

- овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 
видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной и 
др.), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и 
укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 
творческой деятельности; 

- формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 
готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 
самообразования, контроля и самооценки. 

Принципиальным отличием государственных образовательных стандартов второго 
поколения должна стать их ориентация на результат образования. Понимание результата 
зависит от той парадигмы, в рамках которой рассматривается образование. Стандарты первого 
поколения созданы в рамках «знаниевой» парадигмы, в которой целью образования является 
передача обучающемуся определенной суммы знаний, а главным элементом образовательного 
процесса – репродукция этих знаний.  В отечественной психолого-педагогической науке 
глубоко разработана альтернативная, деятельностная парадигма образования, утверждающая в 
качестве цели развитие личности обучающегося на основе освоения способов деятельности. 
Особенностью реализации деятельностного подхода при разработке государственных 
стандартов образования является то, что цели общего образования представляются в виде 
системы ключевых задач, отражающих направления формирования качеств личности. Если 
приоритетом общества и системы образования является способность вступающих в жизнь 
молодых людей самостоятельно решать встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи, 
то результат образования «измеряется» опытом решения таких задач. Тогда на первый план, 
наряду с общей грамотностью, выступают такие качества выпускника, как, например, 
разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в 
принятии решений и т.п. Эти способности востребованы в постиндустриальном обществе. Они 
и становятся одним из значимых ожидаемых результатов образования и предметом 
стандартизации. 

Таким образом, актуальность данной программы обусловливается: 
- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования 

личности; 
- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, обучающихся и их родителей (законных представителей); 
- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие 
2.Цель программы 

Цель Программы внеурочной деятельности – теоретически обосновать  модель 
организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов в процессе их воспитания и 
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социализации,  осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного 
образования; 

3. Задачи программы 
Задачи, решаемые в ходе реализации Программы: 

- изучить  пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения; 
- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся начальных  классов; 
-отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в 
соответствии с их интересами и способностями. 
- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 
стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 
- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 
обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 
- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 
внеурочной деятельности  в школе; 
- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 
- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 
пакетом документов ФГОС нового поколения. 
- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-
техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

                                4. Объект и предмет исследования 
Объект исследования при реализации данной Программы – система воспитания и 
социализации младших школьников в школе.  
Предмет исследования – механизм организации внеурочной деятельности учащихся 1- 4-х 
классов.   

                                           5. Гипотеза исследования 
Считаем, что эффективность системы воспитания и социализации младших школьников 

может быть существенно повышена при создании особого уклада школьной жизни, частью 
которого является внеурочная деятельность, существенными характеристиками которой 
является ориентированность на образовательные запросы обучающихся, родителей (законных 
представителей), общества, государства: 

- принятие ребенком ценностей должно происходить через его собственную 
деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, 
родителями (законными представителями), сверстниками, другими значимыми для него 
субъектами. 

- использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного 
материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.)   

- согласованность  деятельности различных субъектов воспитания и социализации, при 
ведущей роли общеобразовательной школы; 

- реализация средового подхода в воспитании и социализации детей. 
6. Методы, используемые при реализации программы 

1. Теоретические:  изучение психолого-педагогической и методической литературы по 
проблеме моделирования внеурочной деятельности; 
2. Эмпирические:   анкетирование, тестирование, беседа, анализ продуктов деятельности детей, 
анализ документации и др. 
3. Математические: ранжирование, статистическая обработка данных и др. 

           7 . Нормативно-правовое и методологическое обеспечение программы 
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.     
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
4.Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее 
образование). 
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5. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской Федерации, реализующих 
основные образовательные программы начального общего образования  
6. Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основной образование) // под 
ред. В.А.Горского – М., Просвещение, 2010 
7.  Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному 
собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа». 
8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 
введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», от 06.10.2009, №373; 
                                                  9. Ресурсы  Программы 

Рабочая группа Функции Состав 
Административно-
координационная 

Координирует деятельность всех 
участников образовательного процесса, 
участвующих в введении ФГОС второго 
поколения, обеспечивает своевременную 
отчетность о результатах, делает выводы 
об эффективности проделанной работы, 
вносит коррективы, обеспечивает создание 
условий для организации внеурочной 
деятельности, проводит мониторинг 
результатов апробации, вырабатывает 
рекомендации на основании результатов 
апробации. 

Директор школы, 
 Заместитель  
директора школы по 
УВР, 
 
 Заместитель директора 
школы по ВР 

Консультативно-
методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 
необходимых содержательных материалов, 
изучение  документов ФГОС второго 
поколения, проведение семинаров и 
совещаний  в рамках инструктивно-
методической работы на опережение, 
распространение опыта на районном 
уровне, оказание консультативной и 
методической помощи учителям по 
введению ФГОС второго поколения. 

 Заместитель  
директора школы по 
УВР, 
 Руководитель МО 
учителей начальных 
классов  
 
 

Профессиональные 
сообщества 

Выносят решения по результатам  ФГОС 
нового поколения 

Педагогический совет, 
Совет школы, 
школьное 
методическое 
объединение учителей 
начальных классов,  

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового 
поколения, используют новые технологии 
в учебной и воспитательной деятельности, 
обеспечивающие результаты 
обозначенные в стандарте нового 
поколения, организуют проектную и 
исследовательскую деятельность 
обучающихся, обеспечивают 
взаимодействие с родителями (законными 
представителями) 

Учителя начальных 
классов 

Задействованные Организация внеурочной деятельности по  
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педагоги направлениям: 
Спортивно-оздоровительное 
Духовно-нравственное 
Социальное 
Общеинтеллектуальное 
Общекультурное 
 

 
учителя начальных 
классов, учитель 
английского языка,  
руководитель кружка 
дополнительного 
образования от ЦДТ 
 
 
 
  
 

Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем направлениям 
внеурочной деятельности. 10 часов,  отведенных на внеурочную деятельность, реализуются в 
рамках ГПД  через развивающие кружки. 

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность  
осуществляется через посещение кружков школы, занятий  кружков  дополнительного 
образования, группы продлённого дня. 

Научно-методическое обеспечение проекта 
Научно-методическую поддержку при реализации проекта оказывает Институт развития 

образования РТ, отдел  образования Алексеевского муниципального района 
Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения 
в школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, все 
кабинеты начальных классов  располагаются на одном этаже, имеется столовая, в которой  
организовано горячее  питание, библиотека, оснащённая компьютером, выходом в Интернет, 
компьютерный кабинет, актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка. 
         Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 
подключенными к локальной сети Интернет, в каждом кабинете есть компьютер,  проектор, 
экран или интерактивная доска.  

Информационное обеспечение 
В школе имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», игры на развитие памяти и логики,  
библиотечный фонд, включающий учебную, учебно-методическую и художественную 
литературу.  

10. Ожидаемые результаты реализации Программы внеурочной деятельности 
Результатом реализации Программы внеурочной деятельности, разработанной в школе, 

должна стать теоретически обоснованная модель уклада школьной жизни в начальной школе, 
частью которой  является модель организации внеурочной деятельности и отработанный 
механизм её реализации в 1- 4 классах в процессе их воспитания и социализации.  

11.Предполагаемые формы работы  в рамках внеурочной деятельности. 
Направление Программы 

(рабочие) 
Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-
оздоровительное 

«Будь здоров» Занятия в 
специальном 
помещении, на 
свежем воздухе, 
беседы, 
соревнования, 
игры, спортивные 
игры развивающего 
характера.  

Всесторонне гармоническое 
развитие личности ребенка, 
формирование физически 
здорового человека, 
формирование мотивации к 
сохранению и укреплению 
здоровья, развитие общей 
физической подготовки. 
Знакомство с народной игровой 
культурой, развитие 
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пластичности, развитие  
музыкальных и художественно-
творческих  способностей детей,  
формирование целостного  
восприятия  мира традиционной 
и художественной  культуры; 
организация активного 
сотворчества детей, их  
физического развития. 

Общекультурно
е 

«Юные 
волшебники», 
«Волшебный 
карандаш», 
«Волшебная 
бумага». 

Создание 
творческих 
проектов; занятия 
лепкой, 
рисованием, 
созданием 
объёмных моделей 
из бумаги и 
картона, работа с 
пластилином, 
глиной, тканями, 
другими 
материалами. 

Развитие эмоциональной сферы 
ребенка, чувства прекрасного, 
творческих способностей, 
формирование коммуникативной 
и общекультурной компетенций. 
Знакомство с основами народной 
культуры, в том числе 
традициями Алексеевского 
района,  формирование знаний о 
фольклоре, разучивание 
народных песен, распевок, 
потешек, частушек. 
Развитие эстетического вкуса, 
практическое ознакомление с 
видами декоративно-
прикладного искусства в 
процессе лепки, рисования, 
конструирования и т.п.    

Общеинтеллект
уальное  

«Хочу всё 
знать!», 
«Умники и 
умницы», 
«Давайте 
говорить по – 
английски» 
 

Беседы, 
презентации, 
решение 
занимательных 
задач, ребусов, 
кроссвордов, 
головоломок.  

Развитие логического 
мышления, различных видов 
памяти, внимания, воображения,   
формирование  
самостоятельности, развитие 
самосознания и самоконтроля. 
Обогащение запаса 
обучающихся научными 
понятиями и законами, 
способствование формированию 
мировоззрения, функциональной 
грамотности. 
Расширение кругозора, 
ознакомление с решением 
нестандартных задач. 

Духовно - 
нравственное 

«Школа 
хороших манер»  

Беседы, речевое 
моделирование, 
изучение норм 
речевого этикета, 
ролевые игры, 
досуговое общение, 
инсценирование.   

Развитие умения говорить и 
правильно писать в соответствии 
с нормами литературного языка, 
ознакомление с речевым 
этикетом 

Социальное «Мои 
открытия», 
«Робототехника
», «Узнаем 

Беседы, встречи с 
интересными 
людьми, экскурсии, 
участие в 

Выработка чувства 
ответственности и уверенности в 
своих силах. Социализация 
младшего школьника, 
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сами», 
«Безопасная 
дорога» 

различных акциях, 
проектирование, 
фотосъемки, 
выпуск школьной 
газеты, социальное 
проектирование.  

акцентирование внимания на 
ценностях семьи, родного дома, 
малой родины. Воспитание 
бережного отношения к 
окружающей среде.  Расширение 
знаний об истории села, района, 
республики, формирование 
ценностного отношения к 
природе родного края. 

 
Проектная  деятельность будет  реализована через все направления внеурочной 

деятельности путем выполнения познавательных, социальных проектов, исследовательских 
работ, конкурсов, конференций, выставок. Способствует формированию таких ценностей как 
познание, истина, целеустремленность, разработка и реализация учебных и учебно-трудовых 
проектов.  

12. Риски, трудности и проблемы в реализации  ФГОС НОО. 
Среди основных факторов, способных повлиять на результаты  Программы внеурочной 

деятельности в рамках введения ФГОС НОО можно выделить следующие: 
Фактор риска Возможные пути разрешения 

отсутствие достаточного финансирования привлечение внебюджетных средств  
низкая мотивация педагогов из-за отсутствия 
материальной поддержки 

мониторинговое изучение мотивов 
деятельности педагогов и активное 
использование нематериальных стимулов 

отсутствие или недостаточное количество в 
школе необходимых специалистов 

привлечение специалистов дополнительного 
образования, ДШИ, «ЦДТ», ДЮСШ. 

дефицит учебно-методических пособий использование ресурсов  Интернет-
пространства, ЭОР, образовательных сайтов  

недостаточная методическая подготовка 
педагогов 

проведение методических занятий, участие в 
региональных семинарах и конференциях по 
вопросам  ФГОС, прохождение курсовой 
подготовки 

13.Внешние связи и партнерство 
Общее управление  и методическую поддержку осуществляется Отделом образования 

Алексеевского муниципального района. К работе  в реализации внеурочной деятельности будут 
привлекаться родители (законные представители), педагоги дополнительного образования, 
школьный музей, сельская и школьная библиотеки.  

14.Сроки и этапы реализации. 
Реализация программы будет осуществляться в период 2014-2018 г. 

Принципы реализации Программы: 
-учёт возрастных особенностей; 
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
-связь теории с практикой; 
-доступность и наглядность; 
-включение в активную жизненную позицию; 
На содержание Программы повлияли следующие факторы: особенности и традиции школы, 
функционирование кружков и секций по интересам обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 
Основными видами внеурочной деятельности  школы являются:   
- игровая; 
- познавательная; 
- проблемно-ценностное общение; 
- досугово-развлекательная деятельность; 



2 
 

- творческая деятельность; 
- социально-проектная деятельность; 
- общественно-полезная деятельность; 
- спортивно-оздоровительная деятельность; 
- туристско-краеведческая деятельность; 
- гражданско-патриотическая. 

Программа организации внеурочной деятельности школы состоит из 5 направлений 
деятельности:  спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
социальное, духовно - нравственное.  
1.Спортивно – оздоровительное направление 
Пояснительная записка 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, 
поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период 
обучения в школе число здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей – 
всегда актуальна. Именно внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного здоровья 
современного ученика  больше, чем врач.  

Решаемые задачи: всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, 
формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 
укреплению здоровья. 

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 
развитие валеологической культур.  

Содержание работы 

Форма работы Спортивные кружки, экскурсии, занятия в специальном помещении, на 
свежем воздухе, беседы, соревнования, игры, спортивные игры 
развивающего характера. 

Программы  Программа: «Будь здоров» 
Форма  

подведения 
итогов 

Соревнования, конкурсы,  оформление альбомов об известных 
спортсменах села, района, области, страны, проведение малых 
спартакиад, организация походов с родителями (законными 
представителями), конференции с презентациями проектов о народной 
игровой культуре, об  истории происхождения видов спорта и 
организации Олимпийских игр, Универсиад, оформление стендов, 
составления мониторинга достижений. 

2.Общеинтеллектуальное направление 
Пояснительная записка 

Общемировые изменения - глобализация, ускорение темпа информационных потоков, 
вхождение России в европейское образовательное пространство - справедливо потребовали от 
системы образования смены курса научной парадигмы в сторону формирования мобильной, 
творческой и самостоятельной личности. 

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 
организацию их деятельности,  всецело направленную на самостоятельное открытие нового, 
будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов 
развития современной личности младшего школьника становится именно познавательная 
творческая деятельность самого ребёнка. 

Программа по общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности  
учитывает возрастные психолого–педагогические особенности мыслительной деятельности, 
основывается на базовом стандарте и служит для углубления и  получения новых знаний, 
способствует формированию научного мышления, которое отличается системностью, 
гибкостью, креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует 
познавательную активность и развивает творческий потенциал обучающихся.  

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 
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Решаемые задачи: обогащение запаса обучающихся научными понятиями и законами, 
способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

 
Содержание работы 

 
Форма работы 

Кружки, экскурсии, походы, конкурсы рисунков, стихов, рассказов, 
сочинений, беседы, решение занимательных задач, ребусов, 
кроссвордов, головоломок. 

Программы  Программы: «Хочу всё знать», «Умники и умницы», «Давайте говорить 
по - английски» 

Форма  
подведения 
итогов 

Участие  в конкурсах и конференциях, создание презентаций, 
выступления на конференциях, презентации своих творческих работ, 
выставка проектов. 
Решение нестандартных задач, конкурсы интеллектуального характера. 

3.Общекультурное направление 
Пояснительная записка 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 
являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 
свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.  

Несмотря на другие средства передачи информации, живое слово учителя сохраняет 
свою значимость для современного школьника. 

Программа расширяет знания обучающихся в области декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства, даёт возможность профессионально овладеть навыками лепки, 
конструирования, работы с различными материалами, навыками рисунка, развивает творческие 
способности, воспитывает художественно – эстетический вкус. 

Развитие эмоционально – образного и художественно – творческого мышления 
позволяет обучающимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает 
чувство личной самодостаточности. 

Цель:  
-развивать эмоционально – образное и художественно – творческое мышление, 

позволяющее обучающемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 
повышать чувство личной самодостаточности; 

-учить создавать атмосферу творческого сотрудничества, взаимодействия, при 
выполнении творческих работ в кружках;  

Решаемые задачи:  
-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 
формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 
-овладение обучающимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 
деятельности; 
-овладение навыками межличностного общения; 
-формирование интереса к творческим профессиям;  

Содержание работы 

Форма работы Выполнение творческих работ 
Программы  Программы: «Юные волшебники», «Волшебный карандаш», 

«Волшебная бумага» 
Форма  
подведения 
итогов 

Концерты, выставка творческих работ, тематических рисунков, 
театрализованное выступление, инсценировки, оформление альбомов, 
тематических папок, выпуск рукописных сборников с творческими 
работами учащихся, связь с СМИ, создание творческих проектов.  

4. Социальное направление 
Пояснительная записка 

Внеурочная работа по направлению социальной деятельности обеспечивает выработка 
чувства ответственности и уверенности в своих силах, способствует социализации младшего 
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школьника, акцентируете внимание на ценностях семьи, родного дома, малой родины. В 
Программе предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. 

Занятия, разработанные в соответствии с данной программой, предполагают 
привлечение родителей (законных представителей), работников учреждении культуры и др. 
Программа помогает (обучающемуся) адаптироваться в новом школьном мире, проявить свою 
индивидуальность, сформировать новое отношение к себе, своему характеру, способностям. 

Цель: формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в 
котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения;  развитие 
любознательности, познавательных интересов, творческих способностей;  помощь детям в 
адекватном выражении своего “Я”, воспитание патриотических качеств личности. 

Решаемые задачи: воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка 
чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирование нравственной культуры 
обучащихся; развитие коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в семье; 
создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей;  пропаганда здорового образа 
жизни, воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности; развитие у детей интереса к 
совместному времяпровождению, самоуважение и взаимоуважение.  

 
Содержание работы 

Форма работы Беседы, конкурсы, встречи с интересными людьми, экскурсии, участие в 
школьных трудовых рейдах, проектирование, фотосъемки, выпуск 
школьной газеты, социальное проектирование, организация праздников 

Программы Программы: «Мои открытия», «Робототехника», «Узнаем сами», 
«Безопасная дорога». 

Форма  
подведения 
итогов 

Выставки творческих работ, оформление тематических папок и стендов, 
исследовательские работы и творческие проекты, презентации проектов, 
конкурсы, выставка альбомов, проведение праздников.  

5. Духовно - нравственное направление 

Пояснительная записка 
           Культура поведения  – это такой выбор и такая организация средств, которые в 
определенной ситуации общения при соблюдении современных норм поведения  и  этики  
общения  позволяют  обеспечить  наибольший  эффект  в  достижении поставленных 
коммуникативных задач.  
           Цель: формирование коммуникативной компетенции обучающихся – развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи; прививать культуру общения и 
поведения. 
          Решаемые задачи:  

• развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное 
доверие; 

• предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к 
окружающему миру; 

• научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с 
ними отношения; 

• прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый 
может объявить войну своему невежеству. 

• развивать  художественно-образное  и  логическое  мышление  учащихся, 
прививать  навыки  речевой  культуры  общения  как  неотъемлемой  части общей культуры 
человека.   

Данная программа позволяет сформировать у обучающихся общее представление  о  
значении  речевого  общения и культуры поведения.  
         Эффективность  усвоения  запланированного содержания  достигается  практическим  
применением  полученных  знаний  о нормах общения и культуры поведения.  
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          Данное направление носит частично  практический  характер,  связано с приобретением 
учащимися коммуникативных навыков. Большое внимание  при этом  уделяется этическим  
нормам  общения,  различным  коммуникативным  ситуациям, элементарным риторическим 
умениям.  

Наиболее эффективной является групповая  форма  работы.  С  целью формирования  
практических  умений  речевого  общения  необходимо  широко использовать межпредметные 
связи.  
 

Содержание работы 

Форма работы Беседы, конкурсы, речевое моделирование, изучение норм речевого 
этикета, ролевые игры, беседы, досуговое общение, инсценирование. 

Программы  Программы: «Школа хороших манер» 
Форма  
подведения 
итогов 

Беседы, презентации, конкурсы, проведение праздников.  

  
7. Программа по реализации внеурочной работы в каникулярное время (осенний и летний 
лагерь) 

Содержание работы 

Форма работы Кружки, деловые и ролевые игры, спортивные секции, тематические 
праздники. 

Направления 
работы 

Спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
социальное, духовно - нравственное. 
 

Осенние 
каникулы 

Общекультурное направление 
Проект «Мастерская творчества» 

Летние 
каникулы 

Спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно – 
нравственное, общекультурное, социальное.  
Проекты: «За здоровьем в школу», «Хочу всё знать», «Творчество – окно в 
мир», «Дело мастера боится» 

Форма  
подведения 
итогов 

Конкурсы, выставки рисунков, сочинений, рассказов, оформление 
тематических папок, стендов, альбомов, конференции, презентации 
исследовательских проектов, составление сценариев экологических сказок, 
участие в конкурсах школы, района, области, организация тематических 
праздников.  
 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 
Условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования 
представляют собой систему кадровых, финансовых, материально –технических и иных 
условий. 
Интегративным результатом реализации указанных условий является создание 
комфортной 
развивающей образовательной среды МБОУ Алексеевской СОШ №3 им. Г. С. 
Боровикова: 
 - обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственного развитие и воспитание обучающихся; 
 - гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
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здоровья обучающихся; 
 - комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
В начальной школе работает творческий коллектив из 4 педагогов, из них: с высшим 
образованием – 3 учителей (66,5%), со средне -специальным – 1 учителей (33,5%). 
 Всего имеют квалификационные категории: 4 (100%) из них: 
высшую – 2 (50%), первую – 2(50%). Также в начальной школе работают: педагог – 
психолог (высшее образование), педагог – организатор (высшее образование,  высшая 
кв. категория). Все педагогические работники осуществляют свою деятельность в 
соответсвии со своими должностными обязанностями. 
Должность: руководитель образовательного учреждения. 
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную 
административно- 
хозяйственную работу образовательного учреждения. 
Требования к уровню квалификации: 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 либо высшее 
профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет . 
Должность: заместитель руководителя. 
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 
разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает 
совершенствование  
методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 
образовательного процесса. Требования к уровню квалификации: 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 либо 
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное 
и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 5 лет. 
Должность: учитель. Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, социализации, 
осознанного выбора и освоения образовательных программ. 
Требования к уровню квалификации: 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. 
Должность: педагог-организатор. Должностные обязанности: содействует развитию 
личности, талантов и способностей,формированию общей культуры обучающихся, 
расширению социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные 
мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других 
объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 
среднее 
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профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» 
либо в области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к 
стажу 
работы. 
Должность: педагог-психолог.  Должностные обязанности: осуществляет 
профессиональную деятельность, направленную 
на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 
среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 
без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 
без предъявления требований к стажу работы. 
Должность: воспитатель. 
Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей в ГПД. 
Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту их познавательной 
мотивации, формированию компетентностей. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
Должность: педагог дополнительного образования. 
Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в 
соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 
деятельность. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 
среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 
студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
Программы  В МБОУ Алексеевская СОШ №3 им. Г. С. Боровикова работает педагог – 
психолог. Непременным условием реализации требований Стандарта является создание 
в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих, 
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 
педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
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проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 
каждого 
учебного года; 
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательного учреждения; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
• 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 одаренных детей. 
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 
общее 
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
Региональный расчётный подушевой норматив— это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 
программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 
расположенных в городской и сельской местности. 
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива. 
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 
расходы на год: 
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
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• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
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 учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 
основной образовательной программы общего образования. 
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трёх следующих уровнях: 
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 
учреждение); 
• образовательного учреждения. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 
закрепление на 
региональном уровне следующих положений: 
— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 
прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 
учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 
округов), но 
и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 
конкретных педагогических работников. 
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательного учреждения. 
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников МБОУ Алексеевская СОШ №3 им. Г.С. Боровикова: 
• фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый 
диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение 
стимулирущей доли определяется МБОУ Алексеевская СОШ №3 им. Г.С. Боровикова 
самостоятельно; 
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
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образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала образовательного учреждения; 
• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 
оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 
общеобразовательным учреждением; 
• 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 проведённых им учебных часов и 
численности обучающихся в классах. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 
договорах. 
В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 
критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения основной 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. 
МБОУ Алексеевская СОШ №3 им. Г. С. Боровикова самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого. 

 3. 4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 
выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 
-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 
и личностных результатов общего образования); 
-использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 
и учебно-познавательных задач; 
-оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
-использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся 
и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 
образования; 
-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 
их; 
-использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 
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использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др.; 
-использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   
 
Оценка личностных результатов 
 
Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 
-сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 
-сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания 
своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития 
доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
-сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
-сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
-знание моральных норм и сформированность 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 качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения: 
 

Личностные результаты 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1. Воспринимать 
объединяющую 
роль России как 
государства, 
территории 
проживания и 
общности языка. 
Соотносить понятия 
«родная природа» и 
«Родина». 
2. Проявлять 
уважение  к своей 
семье, ценить 
взаимопомощь и 

1. Воспринимать 
Россию как 
многонацио-
нальное 
государство, 
русский  язык как 
средство общения. 
Принимать 
необходи-мость 
изучения русско-го 
языка гражданами 
России любой 
нацио-нальности.  
2. Проявлять 

1. Воспринимать 
историко-географи-
ческий образ 
России (территория, 
границы, 
географические 
особен-ности, 
многонациональ-
ность,  основные 
исто-рические 
события; госу-
дарственная 
символика, 
праздники, права и 

1. Проявлять чувство 
сопричастности с жизнью 
своего народа и Родины, 
осознавать свою граждан-
скую и национальную 
принадлежность. 
Собирать и изучать 
краеведческий материал 
(история и география 
края).  
2. Ценить семейные 
отношения, традиции 
своего народа. Уважать и 
изучать историю России, 
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взаимоподдержку 
членов семьи и 
друзей. 
3. Принимать новый 
статус «ученик», 
внут-реннюю 
позицию школьника 
на уровне 
положительного 
отно-шения к 
школе, прини-мать 
образ «хорошего 
ученика». 
4. Внимательно 
отно-ситься к 
собственным 
переживаниям и 
пере-живаниям 
других лю-дей; 
нравственному 
содержанию 
поступков. 
5. Выполнять 
правила личной 
гигиены, 
безопасного 
поведения в школе, 
дома, на улице, в 
общественных 
местах. 
6. Внимательно 
относиться к 
красоте 
окружающего мира, 
произведениям 
искусства. 
7.Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

уважение к семье, 
традициям своего 
народа, к своей 
малой родине, 
ценить взаимо-
помощь и 
взаимопод-держку 
членов общества. 
3. Принимать 
учебные цели, 
проявлять жела-ние 
учиться.  
4. Оценивать свои 
эмо-циональные 
реакции, 
ориентироваться в 
нравственной 
оценке собственных 
поступков. 
5. Выполнять 
правила этикета. 
Внимательно и 
бережно относиться 
к природе, 
соблюдать правила 
экологической 
безопасности. 
6. Внимательно 
отно-ситься к 
собственным 
переживаниям, 
вызван-ным 
восприятием 
природы, 
произведения 
искусства. 
7. Признавать 
собствен-ные 
ошибки. Сопостав-
лять собственную 
оценку своей 
деятель-ности с 
оценкой её 
товарищами, 
учителем 
 

обязанности 
гражданина. 
2. Проявлять 
уважение к семье, к 
культуре своего 
народа и других 
наро-дов, 
населяющих 
Россию. 
3. Проявлять 
положи-тельную 
мотивацию и 
познавательный 
интерес к учению, 
активность при 
изучении нового 
материала. 
4. Анализировать 
свои переживания и 
поступки. 
Ориентироваться в 
нравственном 
содержа-нии 
собственных 
поступков и 
поступков других 
людей. Находить 
общие 
нравственные 
категории в 
культуре разных 
народов. 
5. Выполнять 
основные правила 
бережного от-
ношения к природе, 
пра-вила здорового 
образа жизни на 
основе знаний об 
организме человека. 
6. Проявлять 
эстетическое 
чувство на основе 
знакомства с 
разными видами 
искусства, 
наблюдениями за 
природой. 

культуру народов, 
населяющих Россию. 
3. Определять личностный 
смысл учения;  выбирать 
дальнейший образова-
тельный маршрут. 
4. Регулировать свое 
поведение в соответствии 
с познанными моральны-
ми нормами и этическими 
требованиями. 
Испытывать эмпатию, 
понимать чувства других 
людей и сопереживать им, 
выражать свое отношение 
в конкретных поступках. 
5. Ответственно отно-
ситься к собственному 
здоровью, к окружающей 
среде, стремиться к сохра-
нению живой природы.   
6. Проявлять эстетическое 
чувство на основе зна-
комства с художественной 
культурой. 
7. Ориентироваться в 
понимании причин 
успешности/неуспешности 
в учебе 
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7. Сопоставлять 
самооценку 
собственной 
деятельности с 
оценкой ее 
товарищами, 
учителем 
 

 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  
Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 
чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 
администрации при согласии родителей).  
Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 
интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений (или 
других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). Педагог 
может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 
самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного 
развития – наличие положительной тенденции развития. 
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Перспектива» по предметам русский язык, 
литературное чтение, татарский язык, литературное чтение (тат) окружающий мир, основы 
духовно-нравственной культуры народов России предполагает включение заданий на знание 
моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются 
в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает 
освоенность данных учебных действий.  
3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 
педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны варианты):  

• сформированности внутренней позиции обучающегося; 
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• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

• сформированность самооценки; 

• сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.  
             Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

Кла
сс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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1 
кл

ас
с 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей 
работы с заданным 
эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, исправления в 
свою работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание).  
2. Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные 
материалы учебника (под 
руководством учителя). 
3. Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 
 

1. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
2. Вступать в  диалог (отвечать 
на вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с товарищами 
при выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность 
действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 
5. Сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми для 
реализации проектной 
деятельности. 
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Клас
с 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2 
кл

ас
с 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5. Следовать при 
выполнении заданий 
инструкциям учителя и 
алгоритмам, описывающем 
стандартные учебные 
действия. 
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
7. Корректировать 
выполнение задания. 
8. Оценивать выполнение 
своего задания по 
следующим параметрам: 
легко или трудно выполнять, 
в чём сложность 
выполнения. 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). 
2. Самостоятельно 
осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий 
в справочниках, словарях, 
таблицах, помещенных в 
учебниках. 
3. Ориентироваться в 
рисунках, схемах, таблицах, 
представленных в учебниках. 
4. Подробно и кратко 
пересказывать прочитанное 
или прослушанное,  
составлять простой план. 
5. Объяснять смысл названия 
произведения, связь его с 
содержанием. 
6. Сравнивать  и группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности, 
самостоятельно продолжать их 
по установленному правилу. 
7. Наблюдать и 
самостоятельно делать  
простые выводы. 
8. Выполнять задания по 
аналогии 
 

1. Соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого этикета 
и правила устного общения. 
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; понимать тему 
высказывания (текста) по 
содержанию, по заголовку.  
3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
реагировать на реплики, 
задавать вопросы, высказывать 
свою точку зрения. 
5. Выслушивать партнера, 
договариваться и приходить к 
общему решению, работая в 
паре.  
6. Выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи). 
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Клас
с 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с 
целью выполнения заданий. 
2. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с 
поставленной целью.  
4. Составлять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5. Осознавать способы и 
приёмы действий при 
решении учебных задач.  
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
7. Оценивать правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями 
или на основе различных 
образцов и критериев.  
8. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.  
9. Осуществлять выбор под 
определённую задачу 
литературы, инструментов, 
приборов.  
10. Оценивать собственную 
успешность в выполнения 
заданий 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять, 
прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного 
раздела; определять круг 
своего незнания, осуществлять 
выбор заданий под 
определённую задачу. Я имею 
в виду работу с маршрутным 
листом и работу с 
проверочными заданиями!  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная информация 
будет нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые  
источники информации среди 
словарей, энциклопедий, 
справочников в рамках 
проектной деятельности. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, иллюстрация 
таблица, схема, диаграмма, 
экспонат, модель и др.) 
Использовать преобразование 
словесной информации в 
условные модели и наоборот. 
Самостоятельно использовать 
модели при решении учебных 
задач.  
4. Предъявлять результаты 
работы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 
причинно-следственные связи 
(на доступном уровне). 
6. Выявлять аналогии и 
использовать их при 
выполнении заданий. 
7. Активно участвовать в 
обсуждении учебных заданий, 
предлагать разные способы 
выполнения заданий, 
обосновывать выбор наиболее 
эффективного способа 
действия 
 

1. Соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого этикета 
и правила устного общения.  
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников,  
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать вопросы, 
уточняя непонятое.  
3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
точно реагировать на реплики, 
высказывать свою точку 
зрения, понимать 
необходимость аргументации 
своего мнения. 
5. Критично относиться к 
своему мнению, сопоставлять 
свою точку зрения с точкой 
зрения другого.  
6. Участвовать в работе группы 
(в том числе в ходе проектной 
деятельности), распределять 
роли, договариваться друг с 
другом, учитывая конечную 
цель.  
Осуществлять взаимопомощь и 
взаимоконтроль при работе в 
группе. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать свои действия 
для реализации задач, 
прогнозировать результаты, 
осмысленно выбирать 
способы и приёмы действий, 
корректировать работу по 
ходу выполнения. 
2. Выбирать для выполнения 
определённой задачи 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.  
3.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль 
результатов. 
4. Оценивать результаты 
собственной деятельности, 
объяснять по каким 
критериям проводилась 
оценка.  
5. Адекватно воспринимать 
аргументированную критику 
ошибок и учитывать её в 
работе над ошибками. 
6. Ставить цель собственной 
познавательной 
деятельности (в рамках 
учебной и проектной 
деятельности) и удерживать 
ее. 
7. Планировать собственную 
внеучебную деятельность (в 
рамках проектной 
деятельности) с опорой на 
учебники и рабочие тетради. 
8. Регулировать своё 
поведение в соответствии с 
познанными моральными 
нормами и этическими 
требованиями. 
9. Планировать собственную 
деятельность, связанную с 
бытовыми жизненными 
ситуациями:  маршрут 
движения, время, расход 
продуктов, затраты и др. 
 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания, осуществлять выбор 
заданий, основываясь на своё 
целеполагание. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная информация 
будет нужна для изучения 
незнакомого материала. 
3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты; 
устанавливать закономерности 
и использовать их при 
выполнении заданий, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать обобщенные 
способы и осваивать новые 
приёмы, способы. 
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять информацию на 
основе схем, моделей, таблиц, 
гистограмм, сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном, развёрнутом 
виде, в виде презентаций. 
 

1. Владеть диалоговой формой 
речи. 
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
3. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
4. Формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы, уточняя непонятое в 
высказывании собеседника, 
отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных 
сведений.  
5. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции. 
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций при работе 
в паре. 
Договариваться и приходить к 
общему решению.  
6. Участвовать в работе 
группы: распределять 
обязанности, планировать свою 
часть работы; задавать 
вопросы, уточняя план 
действий; выполнять свою 
часть обязанностей, учитывая 
общий план действий и 
конечную цель; осуществлять 
самоконтроль, взаимоконтроль 
и взаимопомощь. 
7. Адекватно использовать 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 
процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК 
«Перспектива»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, 
задания вариативного повышенного уровня);  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 
метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных 
УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах 
учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.  
Оценка предметных результатов 
 
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и 
способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 
результаты.  
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 
проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных 
результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – 
портфеля достижений (или другой формы, принятой в образовательном учреждении).  
 
Формами  представления образовательных результатов являются: 
-табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению 
отметок); 
-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 
применения, систематизации); 
-устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 
причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
-Портфель достижений (или иная форма);   
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 
отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 
 
Критериями оценивания являются:  
-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 
общего образования ФГОС;  
-динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 В начальной школе используются следующие формы оценки: 
Безоценочное обучение – 1 класс,  
Пятибалльная система 2-4 
Накопительная система оценки – Портфель достижений.  
 Система оценки МБОУ  АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова Алексеевского муниципального 
района  РТ ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному 
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контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 
адекватной и конструктивной самооценке. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования разрабатывается   в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования.  
Нормативной основой при определении объекта, содержания и методов оценки достижений 
требований стандартов к результатам начального образования служат:  
Совокупность требований к результатам освоения основных общеобразовательных программ,  
устанавливаемых федеральными государственными стандартами общего образования  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
образования  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования включает в себя: 
-Систему оценки личностных результатов  
-Оценку метапредметных результатов  
-Оценку предметных результатов  
-Особенности оценки личностных результатов 
Содержание оценки личностных результатов :  
-сформированность внутренней позиции обучающегося  
-ориентация на содержательные моменты образовательного процесса  
-сформированность основ гражданской идентичности  
-сформированность самооценки  
-сформированность мотивации учебной деятельности  
знание моральных норм  
Оценка предметных результатов 
Объект оценки: способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи. 
Формы оценки: промежуточные и итоговые контрольные работы 
Формы контроля и учета достижений учащихся начальной школы 
  Контроль и учет достижений учащихся направлен на диагностирование 
образовательного результата освоения программы расширенного начального образования. 
Используемые формы контроля и учета  учебных и внеучебных достижений учащихся: 
        текущая аттестация (самостоятельные работы, контрольные работы, устный и 
письменный опросы); 
        аттестация по четвертям; 
        аттестация по итогам года; 
        результат участия в школьных и районных олимпиадах; 
        результат участия в конкурсах; 
        административные работы в 4 классе, которые проводят учителя основной и средней 
школы с целью корректировки рабочих программ. 
 Ожидаемый результат 
Начальное общее образование способствует воспитанию нравственности у младших 
школьников; обеспечивает охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
сохранение и поддержку индивидуальности ребенка; физическое и психическое развитие детей. 
 Основными результатами образования в начальной школе являются 
        формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной школе; 
        воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения учебных 
задач; 
        индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 
познавательной, саморегуляции. 
В результате начального общего образования у обучающихся должны быть сформированы: 
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- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 
соответствии с ними; 
- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 
самообразованию; 
- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности; 
- математическая грамотность и грамотность в области чтения как основа всего последующего 
обучения; 
Достижение указанных результатов обеспечивает возможность продолжения образования на 
следующих ступенях системы непрерывного образования. 
К результатам, которые подлежат итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения 
содержания отдельных учебных предметов, относится функциональная грамотность в области 
математики, русского и родного языков, т.е. способность решать учебные задачи на основе 
сформированных предметных и универсальных способов.  
По результатам итоговой оценки педагогический совет школы принимает решение о готовности 
выпускников начальной школы к продолжению образования в основной школе.  
К результатам, которые не подлежат персонифицированной итоговой оценке, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 
позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.);  

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
• индивидуальные психологические характеристики личности.  
• Оценка этих и иных результатов образовательной деятельности (в том числе – 

поддержание и укрепление здоровья обучающихся) ведется в ходе 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 
основанием для принятия управленческих решений.  

• Успешное освоение программы  расширенного обучения дает возможность учащимся: 
• достичь уровня элементарной грамотности; 
• продолжить обучение по гимназической образовательной программе; 
• овладеть базовыми знаниями, соответствующими стандарту  начального образования; 

иметь элементарные представления в области экологии, валеологии; 
• овладеть коммуникативными навыками, общеучебными умениями и навыками на уровне 

начального образования; 
• овладеть начальными знаниями в области истории и культуры. 

 Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 
готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 
изучению данного курса. Следует помнить, что частичное или даже полное отсутствие у 
ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального 
развития не является основанием для дискриминационных решений, а указывает на 
необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. 
В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед изучением 
тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению 
нового материала. 
Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образования 
(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов), 
С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие методы 
оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 
Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 
наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или 
одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные 
формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки 
сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными 
инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и др. 
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Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности  используются 
листы индивидуальных достижений.  
Лист индивидуальных достижений 
Ученик_____________________ . Школа _____________________________ 
Класс ______________________. Учитель ____________________________  
№  
п/п  

Формируемые навыки и умения  Даты проведения оценивания  
старт  Окт  Нояб.  Дек.  Янв.  Фев.  Итог.  

1. Навыки чтения 
1.1. Техника 

чтения 
Чтение слогов               
Чтение слов             
Ударение             
Чтение предложений             
Чтение текстов             
Безошибочность 
чтения 

            

Выразительность 
чтения 

            

1.2. Понимание 
прочитанного 

Ответ на прямой 
вопрос по 
прочитанному 

              

Словесное «рисование 
картин» к 
прочитанному 

            

Построение плана 
текста с помощью 
иллюстрации к нему. 

            

Восстановление 
пропущенного слова в 
предложении или 
пропущенного 
предложения в тексте 

            

1.3. Пересказ С опорой на помощь 
учителя или иную 

              

Без опоры на помощь             
1.4.  Чтение наизусть               
1.5. Составление собственного рассказа               
2. Навыки письма 

Соответствующие навыки и умения отмечаются 
аналогично 

            

3. Вычислительные навыки 
Соответствующие навыки и умения отмечаются 
аналогично 

            

             
 1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы позволяют определить уровень 
остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и учебный год 
соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом для 
составления программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая 
работа призвана систематизировать те умения, которые были освоены детьми в течение 
учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются они только целью 
и временем проведения. 
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2. Тестово-диагностические работы (ТДР). Этот вид работы применяется при изучении темы и 
проводится в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – «проигрывание всех 
операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на выходе» 
изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 
3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (КР) – операционный 
контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль за 
результатами. 
4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логического 
мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. (Этот вид контроля является 
дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает учителю необходимую 
информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает 
ребенку работы большего объема и предполагает возможность выбора уровня сложности 
работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для себя 
ребенок, а уровень выполненного объема не является критерием оценки. 
Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного 
процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на вопросах для 
самоанализа.  
Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие 
инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижения. 
Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, 
которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки 
работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так 
и учащимися. Ниже приводится пример такого описания, разработанного для оценки 
созданного ребенком текста. 
Балл Критериальное описание 

4 

Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана занимательная 
история, интерес читателя поддерживается с помощью последовательно 
разворачивающейся сюжетной линии. Продемонстрирован оригинальный 
слог и стиль. Текст логично структурирован. Характеры героев переданы 
образно, живо, с использованием характерных деталей. Лексика точна, 
структура предложений отличается разнообразием. Орфография, 
пунктуация указывают на хорошее владение соответствующими 
умениями.  

3   

2 

Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и 
непоследовательно. Идеи перечисляются, но не раскрываются. Лексика 
ограниченна и лишена окраски. Структура предложения простая и/или 
повторяющаяся. Правописание и почерк не позволяют донести смысл до 
читателя. 

 
Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 
оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или 
текущими задачами оценивания. 
 
Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных признаков и 
свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения.  
Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является портфолио 
(портфель достижений) – сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует 
его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 
В идеале в состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее 
учебной деятельностью, могут (должны) входить: 
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1)    подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 
Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как показывают приводимые 
выше описания различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных материалов, как 
минимум следующие: 

• выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 
• дневники читателя; 
• выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 
 

• 2)    систематизированные материалы текущей оценки: 
• отдельные листы наблюдений; 
• оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных 

видов работ; 
• результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 
• выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3)    материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 
комплексных работ, если последние проводились. 
Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ребенка с 
точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования УУД у 
обучающихся на ступени начального общего образования. Приоритетными являются те 
личностные результаты. Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех 
компонентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной 
части базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а 
также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 
ответственность системы образования в целом и образовательного учреждения в частности. 
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований (проводимых в рамках научных 
исследований по заказу Министерства образования или РОО). Полученные результаты 
исследований являются основанием для принятия управленческих решений при 
проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 
образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены 
специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 
детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 
личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной 
деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной 
системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 
результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 
В рамках системы внутренней оценки (внутри образовательного учреждения) возможна 
ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности. 
Она должна быть проведена специалистом психологом в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три 
основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 
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• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 
достижений, так и психологических проблем ребенка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 
прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 
задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 
периодизации развития в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 
осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов или администрации и 
при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 
подготовку в области возрастной психологии. 
Оценка метапредметных результатов может быть описана как оценка планируемых 
результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 
междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы 
«Чтение: работа с информацией». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной части 
базисного плана. Это порождает ряд требований не только к содержанию и форме организации 
учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 
умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность 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; 

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе 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 этого процесса. 
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 
действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути, ориентировочными 
действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и являются 
решающим условием успешности решения учащимися предметных задач. Соответственно, 
уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 
объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен. 
Достижение метапредметных результатов может: 
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–       рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;  
–       выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических 
задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 
учебных действий;  
–       проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 
частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 
открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует 
освоения навыков работы с информацией. 
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 
языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера 
ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 
познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие 
совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий. 
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия. Таким образом, 
действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции, выступая 
средством, а не целью активности ребенка. 
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 
Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 
межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий. 
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов 
наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и 
нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
Например, 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. 
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования (например, обеспечиваемый системой начального образования уровень 
включенности младших школьников в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности, уровень сотрудничества), наиболее целесообразно проводить в форме 
неперсонифицированных процедур. 
Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов 
по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного учебного 
плана. 
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в стандарте, 
предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний и систему предметных 
действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение 
знаний, их преобразование и получение нового знания. 
В системе предметных знаний 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. 
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В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппарат (или 
«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно 
продвигаться в изучении предмета.  
Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально 
необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при специальной целенаправленной работе 
учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. (Подчеркнуто 
нами.) Особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной 
системы знаний по русскому языку и математике.  
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических 
средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 
синтеза и обобщения, установление связей (в том числе — причинно-следственных) и 
аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и 
т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с 
числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями 
и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы, с 
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 
подходов и алгоритмы выполнения действий, и сам состав формируемых и отрабатываемых 
действий носят специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад 
разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 
действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 
регулятивных учебных действий. 
Можно, однако, утверждать, что совокупность всех учебных предметов обеспечивает 
возможность формирования всех универсальных учебных действий — при условии, что 
образовательный процесс ориентирован на достижение этих результатов. 
Но, безусловно, к предметным действиям следует отнести и такие действия, которые присущи 
главным образом только этому предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 
личностного развития или дальнейшего изучения предмета. 
 
Итоговое оценивание. В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации» государственная итоговая аттестация учеников начальных классов не 
предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших 
школьников исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на внутреннюю 
осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательного 
учреждения, мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают 
результаты итоговой оценки выпускников. 
В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20–25 апреля. 
Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 
К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна позволять 
фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях ребенка и получить 
объективные и надежные данные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех 
учащихся. 
В целях оценки состояния и тенденций развития системы начального образования 
необходимо использовать персонифицированные процедуры оценки и непесонифицированные 
процедуры. На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используется при 
принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей 
ступени в начальной школе, выносят только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 
образования. Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале системы предметных 
знаний и на основе метапредметных действий. На начальной ступени обучения особое значение 



2 
 

для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми (осознанное чтение и навыки работы с информацией); 
• коммуникативными (необходимые для учебного сотрудничества).  

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме накопленной 
оценки (синтеза имеющейся информации), в формах сбора данных (в том числе – с помощью 
итоговых тестов).  
Таким образом, в итоговой оценке выпускника необходимо выделить две составляющие: 
накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 
достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов и оценки за 
стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися 
основных формируемых способов действий в отношении системы знаний на момент окончания 
начальной школы 
Таким образом, результаты начального образования можно представить как: 

• предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность 
продолжения образования в основной школе;  

• умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных задач;  
• индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции.  
При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения содержания 
отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области отдельных предметов 
(математики, чтения и русского языка, естествознания и др.), т. е. способность решать учебные 
задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и универсальных способов 
действий.  
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной школы в 
полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

Основная образовательная программа начального общего образования  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Алексеевской  средней общеобразовательной школы № 3 им. Г. С. 
Боровикова Республики Татарстан 

Основания для 
разработки программы 

Конституция Российской Федерации (ст.43). 
 Федеральный Закон № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Конвенция о правах ребенка. 
Приоритетные направления развития образовательной системы РФ (от 
09.12.2004 г.). 
Инициатива «Наша новая школа, утвержденная Президентом РФ 
21.01.2010 г. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержден в  Минобрнауки России (приказ 
Минобрнауки   России от 06.10.2009 г № 373), зарегистрирован 
Минюстом России 22.12.2009, рег. № 17785. 

Цель программы Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
МБОУ  АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи программы 1. Достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу 
учащегося и обеспечивающего дальнейшее развитие его личности и 
возможности продолжения образования.  
2. Формирование у каждого учащегося опыта индивидуальных 
достижений в реализации своих способностей, важных компетентностей, 
опыта самореализации, продуктивной социализации.  
3. Широкое внедрение в учебный процесс современных технологий 
организации индивидуально значимого, деятельностного подхода к 
обучению.  
4. Распространение нового стиля обучения, предполагающего 
использование имеющейся информации и знаний, в том числе глобальных 
информационных ресурсов, способствующего успешной самореализации 
школьников, обеспечивающего участникам образовательного процесса 
право выбора содержания, форм и методов обучения, в том числе 
дистанционных.  
5. Совершенствование системы выявления и адресного сопровождения 
одарённых детей в период обучения.  
6. Приобщение значительной части школьников к миру науки, 
приобретение ими навыков исследовательской работы.  
7. Развитие интеллектуальной и коммуникативной культуры учащихся, 
обеспечивающей высокие результаты участия в творческих конкурсах, 
олимпиадах, научно-практических конференциях.  
8. Обобщение результатов работы с одарёнными  учащимися, создание 
компьютерной системы мониторинга деятельности по программе.  
9. Обеспечение безопасности  образовательного пространства и 
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сохранения физического, психологического и социального здоровья 
участников образовательного процесса.  
10. Освоение культуры безопасного поведения.  
11. Формирование у учащихся опыта общения на основе взаимного 
уважения.  
12. Повышение профессиональной культуры управленческих и 
вспомогательных работников школы.  
Образование, полученное в МБОУ АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова,   
должно стать базой для получения обучающимися основного общего 
образования. 

Сроки реализации 
программы 

2014 г. – 2017 г. 

Принципы реализации 
программы  

Реализация программы строится на следующих принципах:  
- программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 
планирования и своевременное внесение корректив в планы; 
- информационной компетентности участников образовательного 
процесса о происходящем в школе; 
- вариативности, которая предполагает осуществление различных 
вариантов действий по реализации задач развития МБОУ  АСОШ №3 им. 
Г. С. Боровикова 

Исполнитель  Коллектив МБОУ  АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова 

Руководитель Директор  муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  МБОУ  АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
программы 

    Прогнозируемый результат реализации образовательной программы 
состоит в достижении главной цели образовательного процесса – 
обеспечения современного качества образования (овладения 
обучающимися чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля), формирования у учащихся культуры поведения 
и речи, основ личной гигиены и здорового образа жизни, коллективности, 
патриотизма.  

Система организации 
контроля над 
исполнением 
программы 

Текущее управление программой осуществляется администрацией  МБОУ  
АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова.  Ежегодная отчетность перед  
Управлением образования, педагогическим и родительским сообществом, 
публичный доклад директора школы. 
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                   I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Актуальность программы 

               Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной 
образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования. 

              Основная образовательная программа направлена на формирование общей культуры 
обучающихся,  духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, создающая основу для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 

      Основная образовательная программа формировалась  с учётом особенностей первой 
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

     При составлении программы учитывалось, что начальная школа — особый этап в жизни 
ребёнка, связанный: 
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 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 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая  приобретает черты 
адекватности и рефлективности; 

• 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. 

      При составлении программы учитывались  также характерные для младшего школьного 
 возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
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 учитывался  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 
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младшего школьного возраста. 
         При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 
учителя,  а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой 
ступени общего образования. 

              Как известно, в пределах ступени  начального общего образования, необходимо 
учить личность  самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают 
её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать 
требования основного и полного среднего образования, совершать в будущем 
обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, 
общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, 
формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

               Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 
внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях 
изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований 
государства в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится 
требование непрерывного образования на основе умения учиться. В современном 
обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение 
знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 
учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы 
знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью 
образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности 
ученика. 

               Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 
самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 
ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 
деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не 
только дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей 
повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 
приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

                Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 
составляющее основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться 
познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые 
решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

              Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 
потребностей: 

• обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 
творческих возможностей личности; 

• общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных 
на  формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере 
науки;    

• культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление   
   интеллектуальной элиты; 
• Республики Татарстан — в сохранении и развитии традиций региона как 
   крупнейшего научного и культурного центра России. 

               Эффективное развитие школы реализуется на основе учета культурно-исторического 
наследия района, своей местности, потребностей социально-экономического развития 
села, посредством особых подходов к  структуре образовательного процесса, его 
содержанию и технологий  организации и управления. 

               Цель программы. Создание условий для формирования у обучающихся 
базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 
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обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего 
среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей 
личности обучающихся через освоение фундаментальных основ начального образования. 
Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной 
     мотивации учебной деятельности. 
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 
4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 
    действий обучающихся. 
5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды. 
6. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной 

культуре. 
   Основные принципы построения программы: основные принципы дидактики; 
гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и 
дифференциация; преемственность; системность; открытость; творческая активность 
личности. 
 Сокращения, используемые в программе: НОО - начальное общее образование; ОУ - 
образовательное учреждение; ООП - основная образовательная программа; ОПНШ - 
образовательная программа начальной школы; ФГОС - федеральный государственный 
образовательный стандарт второго поколения; БУП - базисный учебный план; УМК - 
учебно-методический комплекс. 
     Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для 
реализации ОПНШ. 

Образовательная программа - документ, определяющий путь достижения 
образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности 
образовательного учреждения. 
Нормативно-правовой базой образовательной программы являются 

o Федеральный Закон №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  
o Федеральный государственный образовательный  стандарт  начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 
17785); 

o нормативные документы МО и Н РФ, МО и Н РТ, Управления образования; 
o Конвенция о правах ребенка; 
o Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида (СанПиН 2.4.2.2821 10); 
o Устав школы и локальные акты ОУ; 
o Лицензия образовательного учреждения. 

 
Адресность программы. Программа адресована обучающимся и родителям: 

для информирования о целях, содержании, организации предполагаемых результатах 
деятельности ОУ по достижении каждым обучающимся образовательных результатов; 
• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей (законных представителей) и 
обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 
• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 
администрации: 

o для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 
образовательной программы; 
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o для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), администрации и 
др.) 

     учредителю и органам управления 
o для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения 

в целом; 
o для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.  
 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования 
1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования  являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 
собой систему обобщённых 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 Стандарта, образовательным процессом 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 учётом ведущих целевых установок их 
освоения, возрастной специфик и 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, составляющим методологическую основу 
требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 
отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 
приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 
специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 
образовательного процесса.  
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 
- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
- определения возможностей овладения учащимися 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. 
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Цели-ориентиры, определяющие 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, описывающие эту группу целей, 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 определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 
достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 
 предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 
полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. 
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 
научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 
данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 
ступени, 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 
система таких 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 в принципе может быть освоена подавляющим большинством 
детей. 
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 
может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 
или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 
освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся, ведётся 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 следующую 
ступень 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 данной ступени обучения. Оценка 
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление 
и использование исключительно неперсонифицированной информации, частично задания, 
ориентированные на оценку достижения 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 
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невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 
ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
фиксировать посредством накопительной системы оценки (в форме портфеля достижений) и 
учитывать при определении итоговой оценки. 
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. 
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 
разделов «Чтение. Работа с текстом»  и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 
- программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Татарский язык», «Литературное 
чтение», «Литературное чтение (тат.)», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», 
«Основы религиозных культур народов России», «Музыка»,  
« Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 
1.2. 2 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные, метапредметные, предметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметовна ступени начального общего образования 

у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действийбудут сформированы внутренняя позиция 
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действийвыпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, направленных на организацию своей работы в гимназии и вне её, включая 
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 
их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 
и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —:тексты, использовать знаково-символические 
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 
являются тексты.  

Личностные универсальные учебные действия 
 Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы: 
Повышенный уровень 

выпускник получит возможность для 
формирования: 

- 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; 

 -внутренней позиции обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания 
необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки 
знаний; 
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- 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 
предложений и оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 -способность к самооценке на основе критериев 
успешности учебной деятельности; 

 - основы гражданской идентичности личности в форме 
осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за 
общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; • ориентация в нравственном 
содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

 - знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение, дифференциация моральных и 
конвенциональных норм, развитие морального сознания 
как переходного от доконвенционального к 
конвенциональному уровню; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести 
как регуляторов морального поведения; 
 - установка на здоровый образ жизни; 

 - основы экологической культуры: принятие ценности 
природного мира, готовность следовать в своей 
деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 

  

 -выраженной устойчивой учебно-познавательной 
мотивации учения; 

 - устойчивого учебно-познавательного интереса 
к новым общим способам решения задач; 
- адекватного понимания причин  успешности/ 

неуспешности учебной 
деятельности; 
-  положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной 
роли «хорошего ученика»; 
-компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
-морального сознания на конвенциональном 
уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим 
требованиям; 
- установки на здоровый образ жизни и 

реализации её 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 и обеспечение 
благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит возможность для 
формирования: 

-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 её реализации, в 
том числе во внутреннем плане; 
-учитывать установленные правила в планировании 
и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату (в случае работы 
в интерактивной среде пользоваться реакцией 
среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной 

- сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи; 
-преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; 
-проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве; 
-самостоятельно учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 
-осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия, актуальный контроль 
на уровне произвольного внимания; 
-самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в 
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задачи и задачной области; 
-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 учёта 
характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись 
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках. 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит возможность для 
формирования УУД: 

-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 Интернета; 
-осуществлять запись (фиксацию) выборочной 
информации об окружающем мире и о себе самом, 
в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
-использовать знаково-символические средства, в 

м числе модели (включая виртуальные) и схемы 
ключая концептуальные) для решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач; 
-основам смыслового восприятия художественных 
и познавательных текстов, выделять существенную 
информацию из сообщений разных видов (в 
первую очередь текстов); 
-осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; 
-осуществлять синтез как составление целого из 
частей; 
-проводить сравнение,  классификацию по 
заданным критериям; 
-устанавливать причинно-следственные связи в 
изучаемом круге явлений; 
-строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 
-обобщать на основе выделения сущностной 
связи; 
-осуществлять подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
-устанавливать аналогии; 

-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; 
--существлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций; 
-строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей; 
-произвольно и осознанно владеть общими приёмами 
решения задач. 
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-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит возможность для 
формирования УУД: 

-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 партнёра в общении и 
взаимодействии; 
-учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве; 
-формулировать собственное мнение и позицию; 
-договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 
-строить понятные для партнёра высказывания, 
учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 
нет; 
-задавать вопросы; 
-контролировать действия партнёра; 
-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

- учитывать и координировать в сотрудничестве 
позиции других людей, отличные от собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию; 
-понимать относительность мнений и подходов к 
решению проблемы; 
-аргументировать свою позицию и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению 
конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 
-задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром;, 
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
-адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности; 
-адекватно использовать речевые средства для 
эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
 
 

1.2.2.1. Чтение. Работа с текстом  (метапредметные результаты) 
Базовый уровень 

у  выпускника будут сформированы: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

-первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций; 
-осознанно читать тексты с целью удовлетворения 
познавательного интереса, освоения и 
использования информации;  
-приобретут опыт работы с текстами, содержащими 
рисунки, таблицы, диаграммы, схемы; 
-будут развиты такие читательские действия, как 

-научиться      самостоятельноорганизовывать   
поиск   информации..   
-приобретут   первичный   опыт критического  
отношения  к  получаемой  информации,  
сопоставления  её  с информацией из других 
источников и имеющимся жизненным опытом.  
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поиск информации, выделение нужной для 
решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, 
анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации; 
-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. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
-находить в тексте конкретные сведения, факты, 
заданные в явном виде; 
-определять тему и главную мысль текста; 
-делить тексты на смысловые части, составлять план 
; 
-вычленять содержащиеся в тексте основные 
события и устанавливать их последовательность; 
упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 
-понимать информацию, представленную разными 
способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы; 
-использовать различные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в 
соответствии с целью чтения; 

-работать с несколькими источниками информации; 
-сопоставлять информацию, полученную из нескольких 
источников. 

 

2  класс 
-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 два-три существенных признака; 
-понимать информацию, представленную в неявном 
виде (например, выделять общий признак группы 
элементов, характеризовать явление по его 
описанию; находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведённое 
утверждение); 
-понимать информацию, представленную разными 

-использовать формальные элементы текста 
(например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 
информации; 
-работать с несколькими источниками информации; 
-сопоставлять информацию, полученную из нескольких 
источников. 
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способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы; 
-понимать текст, не только опираясь на 
содержащуюся в нём информацию, но и обращая 
внимание на жанр, структуру, выразительные 
средства текста; 
- использовать различные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в 
соответствии с целью чтения; 

3 класс 
-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 два-три существенных признака; 
-понимать информацию, представленную в 
неявном виде (например, выделять общий признак 
группы элементов, характеризовать явление по его 
описанию; находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведённое 
утверждение); 
-понимать информацию, представленную разными 
способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы; 
-понимать текст, не только опираясь на 
содержащуюся в нём информацию, но и обращая 
внимание на жанр, структуру, выразительные 
средства текста 

-использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной 
информации; 
-работать с несколькими источниками информации; 
-сопоставлять информацию, полученную из нескольких 
источников. 

 

4 класс 
-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 два-три существенных 
признака; 
-понимать информацию, представленную в 
неявном виде (например, выделять общий 
признак группы элементов, характеризовать 
явление по его описанию; находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих 

-использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
-работать с несколькими источниками информации; 
-сопоставлять информацию, полученную из нескольких 
источников. 
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приведённое утверждение); 
-понимать информацию, представленную 
разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 
 -понимать текст, не только опираясь на 
содержащуюся в нём информацию, но и обращая 
внимание 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. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формировани я УУД: 

1 класс 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не 
высказанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, 
основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 

- составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 

- делать выписки из прочитанных текстов с 
учётом цели их дальнейшего использования; 

. 
 

 

2 класс  
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не 
высказанные 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. 

-делать выписки из прочитанных текстов с учётом 
цели их дальнейшего использования. 

 
 

 

3 класс  
-пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не 
высказанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, 
основываясь на тексте; находить 

-делать выписки из прочитанных текстов  
с учётом  цели их дальнейшего использования; 
-составлять небольшие письменные аннотации к 
тексту, отзывы о прочитанном. 
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аргументы, подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 

4 класс  
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 
-соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не 
высказанные 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. 

-делать выписки из прочитанных 
текстов с учётом цели их дальнейшего 

 использования; 
-составлять небольшие письменные аннотации к 
тексту, отзывы о прочитанном. 

 

 

Работа с текстом: оценка информации 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования: 

1 класс 
-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. 

-сопоставлять различные точки зрения; 
-соотносить позицию автора с собственной точкой 
зрения; 
-  процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

 

2 класс 
--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 

-сопоставлять различные точки зрения; 
-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявлять достоверную (противоречивую) 
информацию. 

 

3 класс 
-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 

-сопоставлять различные точки зрения; 
-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацию. 
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опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать 
недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов 

4 класс 
-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 

-сопоставлять различные точки зрения; 
-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
-  в процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

 

1.2.2.2  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех  предметовна ступени начального общего образования 
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 
технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 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 сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники её 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 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
 

Повышенный уровень 
выпускник получит    возможность для формирования 

УУД: 
3 класс 

·использовать безопасные для органов 
зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, эргономичные 
приёмы работы с компьютером и другими 

-организовывать систему папок для хранения 
собственной информации в компьютере. 
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средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения 
(минизарядку); 

4 класс 
·использовать безопасные для органов 
зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, эргономичные 
приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения 
(минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения 
собственной информации в компьютере. 

 

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

Базовый уровень 
у выпускника будут сформированы 

УУД: 

Повышенный уровень 
выпускник получит    возможность для формирования 

УУД: 
3 класс 

·вводить информацию в компьютер с 
использованием различных технических 
средств (фото- и видеокамеры, микрофона 
и т. д.), сохранять полученную 
информацию; 
·владеть компьютерным письмом на 
русском языке; набирать текст на родном 
языке; набирать текст на иностранном 
языке, использовать экранный перевод 
отдельных слов; 
·рисовать изображения на графическом 
планшете; ·сканировать рисунки и тексты. 

·использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 
 

4 класс 
·вводить информацию в компьютер с 
использованием различных технических 
средств (фото- и видеокамеры, микрофона 
и т. д.), сохранять полученную 
информацию; 
·владеть компьютерным письмом на 
русском языке; набирать текст на родном 
языке; набирать текст на иностранном 
языке, использовать экранный перевод 
отдельных слов; 
·рисовать изображения на графическом 
планшете; 
·сканировать рисунки и тексты. 

- использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 
 

Обработка и поиск информации 
Базовый уровень 

выпускник научится: 
Повышенный уровень 

выпускник получит возможность научиться: 
3 класс 

-подбирать оптимальный по содержанию, 
эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи и 
фотографирования; 

- грамотно формулировать запросы при поиске в 
Интернете и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к 
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- описывать по определённому алгоритму 
объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о 
нём, используя инструменты ИКТ; 
- собирать числовые данные в  наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, 
камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 
также в ходе опроса людей; 
- редактировать цепочки экранов сообщения и 
содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, 
включая редактирование текста,  видео- и 
аудиозаписей,  
- пользоваться основными функциями 
стандартного текстового редактора,  
- следовать основным правилам оформления 
текста; использовать полуавтоматический 
орфографический  контроль; использовать, 
добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разного вида; 
- искать информацию в соответствующих 
возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, 
системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных 
источников (в том числе с использованием 
ссылок); 
·заполнять учебные базы данных. 

информации и к выбору источника информации. 
 
 

4 класс 
·подбирать оптимальный по содержанию, 
эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные 
носители (флэш-карты); 
·описывать по определённому алгоритму 
объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о 
нём, используя инструменты ИКТ; 
·собирать числовые данные в естественно-
научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, 
микрофон и другие средства ИКТ, а также в 
ходе опроса людей; 
·редактировать цепочки экранов сообщения и 
содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, 
включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, 
фотоизображений; 
·пользоваться основными функциями 
стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; 
использовать полуавтоматический 

- грамотно формулировать запросы при поиске в 
Интернете и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации. 
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орфографический  контроль; использовать, 
добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разного вида; 
·искать информацию в  цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом 
Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых 
информационных  источников. 

Создание, представление и передача сообщений: 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

3 класс 
- создавать текстовые сообщения с использованием 
средств ИКТ: редактировать, оформлять и 
сохранять их; 
- создавать сообщения в виде аудио- и 
видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, 
звука, текста; 
- готовить и проводить презентацию перед 
небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную 
поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 
- создавать диаграммы, планы территории; 
- создавать изображения, пользуясь графическими 
возможностями компьютера; составлять новое 
изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
- размещать сообщение в информационной 
образовательной среде образовательного 
учреждения; 
- пользоваться основными средствами 
телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 

- создавать музыкальные произведения с 
использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых 
музыкальных фрагментов и «музыкальных 
петель». 
 

4 класс 
·создавать текстовые сообщения с использованием 
средств ИКТ: редактировать, оформлять и 
сохранять их; 
·создавать сообщения в виде аудио- и 
видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, 
звука, текста; 
·готовить и проводить презентацию: создавать 
план презентации, выбирать аудиовизуальную 
поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 
·создавать диаграммы, планы территории .. 
·создавать изображения, пользуясь графическими 
возможностями компьютера; составлять новое 

·создавать музыкальные произведения с 
использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых 
музыкальных фрагментов и «музыкальных 
петель». 
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изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
·размещать сообщение в информационной 
образовательной среде образовательного 
учреждения; 
·пользоваться основными средствами 
телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране 
и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация: 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

3 класс 
- создавать движущиеся модели и управлять 
ими в компьютерно-управляемых средах; 
- 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. 

-проектировать несложные объекты и процессы 
реального мира, своей собственной деятельности и 
деятельности группы; 
-моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

4 класс 
- создавать движущиеся модели и управлять 
ими в компьютерно-управляемых средах; 
-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. 

- проектировать несложные объекты и процессы 
реального мира, своей собственной деятельности и 
деятельности группы; 
- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 1.2.2.3  Русский язык.  
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УДД: 

- научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной 
культуры,  
-начнёт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому  
языку, стремление к его грамотному 
использованию, русский язык станет для 
учеников основой всего процесса обучения, 
средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих 
способностей; 
- будет сформировано отношение к правильной 

-получит возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с 
использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении; 
- научится использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий. 
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устной и письменной речи как показателям 
общей культуры человека; 
- получат начальные представления о нормах 
русского  литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета;  
- будут сформированы коммуникативные 
учебные действия, необходимые для 
успешного участия в диалоге: ориентация на 
позицию партнёра, учёт различных мнений и 
координация различных позиций в 
сотрудничестве, стремление к более точному 
выражению собственного мнения и позиции, 
умение задавать вопросы; 
- научится осознавать безошибочное письмо 
как одно из проявлений 
собственного уровня культуры; 

- может применять орфографические правила и 
правила постановки знаков препинания;  
-  овладеет умением проверять написанное, при 
работе с текстом на компьютере; 
- 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. 

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

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

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для формирования 
УУД: 

1 класс 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: 
гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв в 
русском  алфавите, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной 
информ. 
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2 класс 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: 
гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
-знать последовательность букв в русском 
алфавите, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и 
поиска нужной информации. 

 

- проводить   фонетико-графический      (звуко-
буквенный)      разбор      слова      самостоятельно 
по алгоритму, оценивать правильность 
проведения фонетико-графического (звуко-
буквенного) разбора слов. Раздел «Орфоэпия»: 
- соблюдать нормы русского литературного 
языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников; 
-находить при сомнении в правильности 
постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) 
либо обращаться за помощью (к учителю, 
родителям и др.). 

3 класс 
-различать звуки и буквы; 
-характеризовать звуки русского  языка: 
гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 
и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
-знать последовательность букв в русском  
алфавитах, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной 
информации. 

 

-  правильность проведения фонетико-графического 
(звуко-буквенного) разбора слов.  
Раздел «Орфоэпия»: 
-соблюдать нормы русского литературного языка в 
собственной речи и оценивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников (в объёме 
представленного в учебнике материала); 
-находить при сомнении в правильности 
постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю)  - научится   
проводить   фонетико-графический      (звуко-
буквенный)      разбор      слова      самостоятельно      
по алгоритму, оцени учебника) либо обращаться за 
помощью 
4 класс 

-различать звуки и буквы; 
-характеризовать звуки русского  языка: 
гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 
и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
-знать последовательность букв в русском  
алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска 
нужнойинформации. 

 

-   проводить   фонетико-графический      (звуко-
буквенный)      разбор      слова      самостоятельно      
по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико-
графического (звуко-буквенного) разбора слов.  
Раздел «Орфоэпия»  
-соблюдать нормы русского  литературного языка 
в собственной речи и оценивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников (в объёме 
представленного в учебнике материала); 
-находить при сомнении в правильности 
постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью (к учителю, родителям и 
др.). 

Раздел «Состав           (морфемика)» 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

2 класс 
-различать изменяемые и неизменяемые 
слова; 

-разбирать по составу слова с однозначно  
выделяемыми  морфемами  в  соответствии  с  
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-различать родственные (однокоренные) 
слова и формы слова; находить в словах 
окончание, корень, приставку, суффикс. 

предложенным  в учебнике алгоритмом, 
оценивать правильность проведения разбора 
слова по составу. 

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

 

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

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

 

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

Раздел «Лексика» 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования: УУД 

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

 

-подбирать синонимы для устранения повторов в 
тексте; 
-подбирать антонимы для точной характеристики 
предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом 
и переносном значении (простыеслучаи); 
-оценивать уместность использования слов в 
тексте; 
-выбирать слова из ряда предложенных для 
успешного решения коммуникативной задачи. 

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

 

-подбирать синонимы для устранения повторов в 
тексте; -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. 
3 класс 

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

 

-подбирать синонимы для устранения повторов в 
тексте; 
-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 
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тексте; 
--выбирать слова из ряда предложенных для 
успешного решения коммуникативной задачи. 

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

-подбирать синонимы для устранения повторов в 
тексте; 
-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» 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

2 класс 
-определять грамматические признаки имён 
существительных — род, число, падеж, 
склонение; 
-определять грамматические признаки имён 
прилагательных — род, число, падеж; 
-определять грамматические признаки глаголов 
— число, время, род (в прошедшем времени), 
лицо (в настоящем и будущем времени), 
спряжение. 

 

3 класс 
-определять грамматические признаки имён 
существительных — род, число, падеж, 
склонение; 
-определять грамматические признаки имён 
прилагательных — род, число, падеж; 
-определять грамматические признаки глаголов 
— число, время, род (в прошедшем времени), 
лицо (в настоящем и будущем времени), 
спряжение. 

-проводить морфологический разбор имён 
существительных, имён прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического 
разбора; 
-находить в тексте такие части речи, как личные 
местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 
при глаголах. 
4 класс 

-определять грамматические признаки имён 
существительных — род, число, падеж, 
склонение; 
-определять грамматические признаки имён 
прилагательных — род, число, падеж; 
-определять грамматические признаки глаголов 
— число, время, род (в прошедшем времени), 
лицо (в настоящем и будущем времени), 
спряжение. 

-проводить морфологический разбор имён 
существительных, имён прилаг, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического 
разбора; 
-находить в тексте  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» 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
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формирования УУД: 
1 класс 

-различать предложение, словосочетание, слово; 
-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. 

 

2 класс 
-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. 

 

3 класс 
-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. 

 

4 класс 
-различать предложение, словосочетание, слово; 
-устанавливать при помощи смысловых 
вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 
-классифицировать предложения по цели 
высказывания, находить повествовательные 
/побудительные/вопросительные предложения; 
-определять   восклицательную 
/невосклицательную интонацию предложения; 
-находить главные и второстепенные (без 
деления на виды) члены предложения; 
-выделять предложения с однородными членами. 

-различать второстепенные члены предложения — 
определения, дополнения, обстоятельства; 
-выполнять в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом разбор простого предложения 
(по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 
-различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 
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1 класс 
-применять правила правописания (в объёме 
содержания курса); 
-определять (уточнять) написание слова по 
орфографическому словарю; 

-проверять собственный и предложенный 
текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные 
ошибки. 

-осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; 
-подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 
 

2 класс 
-применять правила правописания (в объёме 
содержания курса); 
-определять (уточнять) написание слова по 
орфографическому словарю; 
-проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные 
ошибки. 

 

-осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; 
-подбирать примеры с определённой орфограммой; 
-при составлении собственных текстов 
перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок 

3 класс 
-применять правила правописания (в объёме 
содержания курса); 
--определять (уточнять) написание слова по 
орфографическому словарю; 

-проверять собственный и предложенный 
текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

-осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; 
-подбирать примеры с определённой орфограммой; 
-при составлении собственных текстов 
перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных  ошибок; 
-при работе над ошибками осознавать причины 
появления ошибки и определять способы действий, 
помогающих предотвратить её в 
последующихписьменных работах. 
4 класс 

-применять правила правописания (в объёме 
содержания курса); 
-определять (уточнять) написание слова по 
орфографическому словарю; 
-безошибочно списывать текст объёмом 80—90 
слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—
80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; 
-проверять собственный и предложенный 
текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные 
ошибки. 

 

-осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определённой 
орфограммой; 
-при составлении собственных текстов 
перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 
-при работе над ошибками осознавать причины 
появления ошибки и 
определять способы действий, помогающих 
предотвратить её в последующих письменных 
работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для формирования 
УУД: 

1 класс 
-оценивать правильность (уместность) выбора 
языковых и неязыковых средств устного 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 
-составлять устный рассказ на определённую тему с 
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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 учётом ситуации 
общения; 
-самостоятельно озаглавливать текст; 
-составлять план текста 

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; 
-соблюдать нормы речевого взаимодействия при 
интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи). 

2 класс 
-оценивать правильность (уместность) выбора 
языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 
--соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на 
реплики, поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение, 
аргументировать его с учётом ситуации 
общения; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 
-составлять план текста; 

 
 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 
-подробно или выборочно пересказывать текст; 
-пересказывать текст от другого лица; 
-составлять устный рассказ на определённую тему с 
использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 
-анализировать и корректировать тексты с 
нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены 
нарушения культуры речи; 

-анализировать последовательность собственных 
действий при работе над изложениями и сочинениями 
и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

-  соблюдать нормы речевого взаимодействия при 
интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и др. 
3 класс 

-оценивать правильность (уместность) выбора 
языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 
-соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на 
реплики, поддерживать разговор); 
-выражать собственное мнение, 
аргументировать его с учётом 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 или выборочно пересказывать текст; 
-пересказывать текст от другого лица; 
-составлять устный рассказ на определённую тему 
с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с 
нарушенным порядком предложений, --находить в 
тексте смысловые пропуски; 
 -корректировать тексты, в которых допущены 
нарушения культуры речи; 
-анализировать последовательность собственных 
действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов); 
--соблюдать нормы речевого взаимодействия при 
интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и 
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способы связи). 
4 класс 

-оценивать правильность (уместность) выбора 
языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 
-соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на 
реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, 
аргументировать его с учётом 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 или выборочно пересказывать текст; 
-пересказывать текст от другого лица; 
-составлять устный рассказ на определённую тему 
с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 
- анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски; 
корректировать тексты, в которых допущены 
нарушения культуры речи; 

-анализировать последовательность собственных 
действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи:соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при 
интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи). 

1.2.2.4 Литературное чтение. 
В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную  программу 

начального общего образования: 
 • осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
народов России и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков 
российской и советской детской литературы о природе, истории России, о 
судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», 
«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у 
обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», 
«уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения и 
выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 
умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-
этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 
научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 
научится находить и использовать информацию для практической работы. 
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К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 
осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 
событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие 
текстыповествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и 
др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 
учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 
составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать 
и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим 
миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в 
группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
 -воспринимать художественную литературу как 

вид искусства; 
-осмысливать эстетические и нравственные 
ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
-осознанно выбирать виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 
--определять авторскую позицию и высказывать 
своё отношение к герою и его поступкам; 

на практическом уровне овладеть 
некоторымивидами письменной речи 
(повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, 
описание — характеристика героя); 
- работать с детской периодикой. 

2 класс 
-осознавать значимость чтения для дальнейшего 
обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 
читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

-воспринимать художественную литературу как 
вид искусства; 
-осмысливать эстетические и нравственные 
ценности художественного текста и 
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информации); 
-осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, 
при прослушивании) содержание различных видов 
текстов, выявлять их специфику (художественный, 
научно-популярный, учебный, справочный), 
определять главную мысль и героев произведения, 
отвечать на вопросы по содержанию произведения, 
определять последовательность событий, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному 
учебному, научно-популярному и художественному 
тексту; 
-оформлять свою мысль в монологическое речевое 
высказывание небольшого объёма (повествование, 
описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или при ответе на вопрос; 
--вести диалог в различных учебных и бытовых 
ситуациях общения, соблюдая правила речевого 
этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 
-работать со словом (распознавать прямое и 
переносное значение слова, его многозначность, 
определять значение слова по контексту), 
целенаправленно пополнять свой активный 
словарный запас; 
-читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 
осознавать (понимать) смысл прочитанного; 
-читать осознанно и выразительно доступные по объёму 
произведения; 
-ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, осознавать сущность поведения 
героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами; 
-ориентироваться в построении научно-популярного и 
учебного текста и использовать полученную 
информацию в практической деятельности; 
-использовать простейшие приёмы анализа различных 
видов текстов: устанавливать причинно-следственные 
связи и определять главную мысль произведения; 
делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; находить различные средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию; 
-использовать различные формы интерпретации 
содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 
разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте 
напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 
идеей и содержанием текста;  
-формулировать, основываясь на тексте, простые 
выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, язык; 

высказывать собственное суждение; 
-осознанно выбирать виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 
--определять авторскую позицию и высказывать 
своё отношение к герою и его поступкам; 
-доказывать и подтверждать фактами (из текста) 
собственное суждение; 
-на практическом уровне овладеть некоторыми 
видами письменной речи (повествование — 
создание текста по аналогии, рассуждение — 
письменный ответ на вопрос, описание — 
характеристика героя); 
-писать отзыв о прочитанной книге; 
-работать с тематическим каталогом; 
-работать с детской периодикой. 
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- передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного 
текстов; 
-передавать содержание текста в виде пересказа 
(полного или выборочного); 
-коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 
собственное мнение, 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 кчтению) литературного 
произведения по заданному образцу; 
 -самостоятельно пользоваться алфавитным 
каталогом, соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 

3 класс 
-осознавать значимость чтения для дальнейшего 
обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 
читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации); 
-осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, 
при прослушивании) содержание различных видов 
текстов, выявлять их специфику (художественный, 
научно-популярный, учебный, справочный), 
определять главную мысль и героев произведения, 
отвечать на вопросы по содержанию произведения, 
определять последовательность событий, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному 
учебному, научно-популярному и художественному 
тексту; 
-оформлять свою мысль в монологическое речевое 
высказывание небольшого объёма (повествование, 
описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или при ответе на вопрос; 
-вести диалог в различных учебных и бытовых 
ситуациях общения, соблюдая правила речевого 
этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 
-работать со словом (распознавать прямое и 
переносное значение слова, его многозначность, 
определять значение слова по контексту), 
целенаправленно пополнять свой активный 
словарный запас; 
-читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 
осознавать (понимать) смысл прочитанного; 
-читать осознанно и выразительно доступные по объёму 
произведения; 

-воспринимать художественную литературу как 
вид искусства; 
-осмысливать эстетические и нравственные 
ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
-осознанно выбирать виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 
-определять авторскую позицию и высказывать 
своё отношение к герою и его поступкам; 
-доказывать и подтверждать фактами (из текста) 
собственное суждение; 
-на практическом уровне овладеть некоторыми 
видами письменной речи (повествование — 
создание текста по аналогии, рассуждение — 
письменный ответ на вопрос, описание — 
характеристика героя); 
-писать отзыв о прочитанной книге; 
-работать с тематическим каталогом; 
-работать с детской периодикой. 
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-ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, осознавать сущность поведения 
героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами; 
-ориентироваться в построении научно-популярного и 
учебного текста и использовать полученную 
информацию в практической деятельности; 
-использовать простейшие приёмы анализа различных 
видов текстов: устанавливать причинно-следственные 
связи и определять главную мысль произведения; 
делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; находить различные средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию; 
-использовать различные формы интерпретации 
содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 
разных частях текста детали сообщения; 
-устанавливать связи, не высказанные в тексте 
напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 
идеей и содержанием текста;   
--формулировать, основываясь на тексте, простые 
выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, язык; 
-передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики  научно-
популярного, учебного и художественного текстов; 
передавать содержание текста в виде пересказа 
(полного или выборочного); 
-коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 
собственное мнение, 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) литературного 
произведения по заданному образцу; 
-самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 
соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 

4 класс 
-осознавать значимость чтения для дальнейшего 
обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 
читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации); 
-осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, 
при прослушивании) содержание различных видов 
текстов, выявлять их специфику (художественный, 

-воспринимать художественную литературу как 
вид искусства; 
-осмысливать эстетические и нравственные 
ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
-осознанно выбирать виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 
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научно-популярный, учебный, справочный), 
определять главную мысль и героев произведения, 
отвечать на вопросы по содержанию произведения, 
определять последовательность событий, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному 
учебному, научно-популярному и художественному 
тексту; 
-оформлять свою мысль в монологическое речевое 
высказывание небольшого объёма (повествование, 
описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или при ответе на вопрос; 
-вести диалог в различных учебных и бытовых 
ситуациях общения, соблюдая правила речевого 
этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 
-работать со словом (распознавать прямое и 
переносное значение слова, его многозначность, 
определять значение слова по контексту), 
целенаправленно пополнять свой активный 
словарный запас; 
-читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 
осознавать (понимать) смысл прочитанного; 
-читать осознанно и выразительно доступные по объёму 
произведения; 
-ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, осознавать 
сущность поведения героев, самостоятельно делать 
выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами; 
-ориентироваться в построении научно-популярного и 
учебного текста и использовать полученную 
информацию в практической деятельности; 
-использовать простейшие приёмы анализа различных 
видов текстов: устанавливать причинно-следственные 
связи и определять главную мысль произведения; 
делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; находить различные средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию; 
-использовать различные формы интерпретации 
содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 
разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте 
напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 
идеей и содержанием текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
- передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; 
передавать содержание текста в виде пересказа 

-определять авторскую позицию и высказыватьсвоё 
отношение к герою и его поступкам; 
-доказывать и подтверждать фактами (из текста) 
собственное суждение; 
-на практическом уровне овладеть некоторыми 
видами письменной речи 
(повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный 
ответ на вопрос, описание — характеристика 
героя); 
-писать отзыв о прочитанной книге; 
-работать с тематическим каталогом; 
-работать с детской периодикой. 
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(полного или выборочного); 
-коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 
собственное мнение, 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) литературного 
произведения по заданному образцу; 
-самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 
соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 

 
Круг детского чтения 

Базовый уровень 
у выпускника будут сформированы УУД: 

Повышенный уровень 
выпускник получит    возможность для 

формирования УУД: 
1 класс 

-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; 
-пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно 
пользоваться соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 
 

-ориентироваться в мире детской 
литературы на основе знакомства с 
выдающимися произведениями классической 
и современной отечественной и 
зарубежной литературы; 
-определять предпочтительный круг 
чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; 
-работать с тематическим каталогом. 

2  класс 
-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 словарями и 
справочной литературой. 

·ориентироваться в мире детской 
литературы на основе знакомства с 
выдающимися произведениями классической 
и современной отечественной и 
зарубежной литературы; 
·определять предпочтительный круг 
чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; 
-работать с тематическим каталогом. 
 

3 класс 
-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 

-ориентироваться в мире детской 
литературы на основе знакомства с 
выдающимися произведениями классической 
и современной отечественной и 
зарубежной литературы; 
-определять предпочтительный круг 
чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; 
-писать отзыв о прочитанной книге; 
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пользоваться соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 

-работать с тематическим каталогом. 

4 класс 
-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 словарями и 
справочной литературой. 

·ориентироваться в мире детской 
литературы на основе знакомства с 
выдающимися произведениями классической 
и современной отечественной и 
зарубежной литературы; 
·определять предпочтительный круг 
чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; 
·писать отзыв о прочитанной книге; 
·работать с тематическим каталогом. 

Творческая деятельность 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
- читать по ролям литературное произведение; 
-использовать различные способы работы с 
деформированным текстом (устанавливать причинно-
следственные связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать 
последовательную характеристику героя; составлять 
текст на основе плана) 

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

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

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

 

3 класс 
-читать по ролям литературное произведение; 
-использовать различные способы работы с 
деформированным текстом (устанавливать причинно-
следственные связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать 
последовательную характеристику героя; составлять 
текст на основе плана) 
 

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

4 класс 
-читать по ролям литературное произведение; 
-использовать различные способы работы с 
деформированным текстом (устанавливать причинно-
следственные связи, последовательность событий, 

-творчески пересказывать текст (от лица героя, 
от автора), дополнять текст; 
-создавать иллюстрации, диафильм по содержанию 
произведения; 
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этапность в выполнении действий; давать 
последовательную характеристику героя; составлять 
текст на основе плана); 
-создавать собственный текст на основе 
художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта. 

а  работать в группе, создавая инсценировки по 
произведению, сценарии, проекты; 
способам написания изложения. 

 

Литературоведческая   пропедевтика 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 
различных текстов, выделяя два-три существенных 
признака; 
-отличать прозаический текст от поэтического; 
-распознавать особенности построения фольклорных 
форм (сказки, загадки, пословицы). 

 

-определять позиции героев художественного 
текста, позицию автора художественного 
текста; 
-создавать прозаический или поэтический текст 
по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной 
выразительности (в том числе из текста). 

2 класс 
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 
различных текстов, выделяя два-три существенных 
признака; 
-отличать прозаический текст от поэтического; 
-распознавать особенности построения фольклорных 
форм (сказки, загадки, пословицы). 

 

 -сравнивать, сопоставлять, делать 
элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий 
(фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора); 
-определять позиции героев художественного 
текста, позицию автора художественного 
текста; 
-создавать прозаический или поэтический текст 
по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной 
выразительности (в том числе из текста). 

3 класс 
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 
различных текстов, выделяя два-три существенных 
признака; 
-отличать прозаический текст от поэтического; 
-распознавать особенности построения фольклорных 
форм (сказки, загадки, пословицы). 

 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 
анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, лицетворение, 
метафора); 
-определять позиции героев художественного 
текста, позицию автора художественного 
текста; 
-создавать прозаический или поэтический текст 
по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной 
выразительности (в том числе из текста). 

4 класс 
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 
различных текстов, выделяя два-три существенных 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 
анализ различных текстов, используя ряд 
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признака; 
-отличать прозаический текст от поэтического; 
-распознавать особенности построения фольклорных 
форм (сказки, загадки, пословицы). 

 

литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение,  лицетворение, 
метафора); 
-определять позиции героев художественного 
текста, позицию автора художественного 
текста; 
-создавать прозаический или поэтический текст 
по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной 
выразительности (в том числе из текста). 

1.2.2.5 Иностранный язык (Английский язык) 
В результате овладения иностранным языком на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания многообразия мира и культур других народов, 
осознают личностный смысл овладения иностранным зыком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 
форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 
общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение 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 ступени начального общего образования внесет 
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 
иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 
выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будет 
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 
общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 
основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения (в том числе с использованием различных средств телекоммуникации), соблюдать 
речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующей ступени образования. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 
языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 
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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 обучающимисяособенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 
образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 
представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 
использованием средств телекоммуникации. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой 
вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 
иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 
выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

 В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 
общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 
основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующей ступени образования. 
Класс Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

2 
класс 

Говорение 
-Участвовать в элементарных диалогах 
соблюдая нормы речевого этикета. 
-Составлять  небольшое описание персонажа. 
- рассказывать о себе, своей семье. 

 

-Воспроизводить  наизусть небольшие 
произведения детского фольклора. 
-Составлять краткую характеристику 

персонажа. 
-Вести беседу по тексту, отвечая по 

тексту. 
 Аудирование 
 -Понимать  на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 
общении  реагировать на услышанное. 

-Воспринимать на слух и понимать сообщение 
и небольшие по объёму стихотворения,  
диалоги и инсценировать их. 

 

- При помощи языковых правил: порядок 
слов в  простом предложении, наличии 
артикля и его употребление, особенности 
спряжения – оформлять свою речь. 
-Использовать контекстуальную и языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова 
- Воспринимать на слух текст с опорой на 

рисунки. 
 Чтение 
 -соотносить графический образ немецкого -Догадываться о значении незнакомых слов  
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слова с его звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, построенный 
на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую 
интонацию; 
-Определять значение незнакомого слова по 
данному в учебнике переводу. 

по сходству с русским языком по 
контексту. 
-Читать текст  с отбором нужной 
информации. 
-Читать текст с полным пониманием 
содержания. 

 
 Письмо 

 -Выписывать из текста слова, словосочетания 
и предложения. 
-Писать поздравительную открытку (с опорой 
на образец) 
-Отвечать письменно на вопросы, возражения 
с отрицанием  

-В письменной форме кратко отвечать на 
вопросы по тексту. 
-Уметь находить и переписывать 
информацию из текста в таблицу. 
-Составлять текст с попущенными 
словами. 

 
 Графика, каллиграфия, орфография. 
 -Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 
алфавита. 

-Пользоваться  алфавитом. 
-Списывать текст. 
-Восстанавливать слово в соответствии с 
решаемой учебной задачей. 

-Отличать буквы от знаков транскрипции. 
 

-Сравнивать и анализировать 
буквосочетания  и их транскрипцию. 
-Группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения. 
-Уточнять написание слов по словарю. 
-Использовать экранный  перевод отдельных 
слов (с русского языка на иностранный язык 
и обратно). 

 Фонетическая сторона речи. 
 -Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки, соблюдая нормы произношения  
звуков. 

-Соблюдать правильное ударение в сложных 
словах. 
-Различать коммуникативные типы 
предложений по интонации. 
-Правильно произносить стихи и песни. 

-Соблюдать правила отсутствия ударения 
на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). 
-Читать изучаемые слова по транскрипции. 
-Интонационно правильно произносить 
команды, просьбы и приказы. 

 Лексическая сторона речи 
 -Узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах изученного 
материала. 
-Употреблять в процессе общения активную 
лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей. 

-Восстанавливать текст в соответствии с 
решаемой учебной задачей. 

-Узнавать простые словообразовательные 
элементы. 
-Опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (интернациональные 
слова  и сложные слова) 

 Грамматическая сторона речи 
 -Распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений. 
-  распознавать и употреблять в речи 
существительные с 
определенным/неопределенным артиклем, 
существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку; 

- распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по определенным 
признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы). 

 



41 
 

модальные глаголы; личные, притяжательные 
местоимения.  

3 кл Говорение 
 -Участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге расспросе, диалоге 
побуждении), соблюдая нормы речевого 
этикета. 
-Составлять  небольшое описание предмета, 
картинки персонажа. 
-Запрашивать информацию с помощью 
вопросительных предложений с 
вопросительными словами 

-Воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора. 
-Составлять краткую характеристику 
персонажа. 
-Кратко излагать содержание 
прочитанного текста. 
-Вести беседу по тексту, отвечая по 
тексту. 

 Аудирование 
 -Понимать  на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 
общении,  реагировать на услышанное. 
-Воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом  материале. 
-Воспринимать на слух и понимать 
сообщение и небольшие по объёму диалоги и 
инсценировать их. 

-Воспринимать на слух аудиотекст и 
полностью понимать содержащуюся  в нём 
информацию. 
-Использовать контекстуальную и 
языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые 
незнакомые слова 
-Воспринимать на слух текст с опорой на 
рисунки. 

 Чтение 
 -Читать вслух небольшой текст построенный 

на изученном материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию. 
-Читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном 
на изученном материале. 
-Читать про себя и находить нужную 

информацию. 
-Зрительно воспринимать текст, узнавая 

знакомые слова, грамматические явления, и 
полностью понимать его. 

-Догадываться о значении незнакомых слов 
по контексту 
-Кратко, по опорам выражать оценку 
прочитанному. 
-Читать текст  с полным пониманием  

 

 Письмо 
 -Выписывать из текста слова, словосочетания 

и предложения. 
-Писать поздравительную открытку к Новому 
году, Рождеству, дню рождеству (с опорой на 
образец) 
 

-В письменной форме кратко отвечать на 
вопросы по тексту. 
-Уметь находить и переписывать 
информацию из текста в таблицу. 
-Составлять текст с попущенными 
словами. 

 Графика, каллиграфия, орфография. 
 -Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 
алфавита. 

-Пользоваться  алфавитом. 
-Списывать текст. 
-Восстанавливать слово в соответствии с 
решаемой учебной задачей. 
-Отличать буквы от знаков транскрипции. 

-Сравнивать и анализировать 
буквосочетания, их транскрипцию. 
-Группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения. 
-Уточнять написание слов по словарю. 
-Использовать экранный  перевод отдельных 
слов (с русского языка на иностранный язык 
и обратно 
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 Фонетическая сторона речи. 
 -Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 
произношения  звуков. 

-Соблюдать правильное ударение в сложных 
словах. 
-Различать коммуникативные типы 
предложений по интонации. 

-Корректно произносить предложения с точки 
зрения их ритмико- интонационных 
особенностей. 

-Соблюдать интонацию перечисления. 
-Соблюдать правила отсутствия ударения 
на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). 
- распознавать связующее   в речи и уметь 
его использовать; 
-Читать изучаемые слова по транскрипции. 
 

 Лексическая сторона речи 
 -Узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на 
ступени начального общего образования. 
-Употреблять в процессе общения активную 
лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей. 
-Восстанавливать текст в соответствии с 
решаемой учебной задачей. 

-Узнавать простые словообразовательные 
элементы. 
-Опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (интернациональные 
слова  и сложные слова) 

 Грамматическая сторона речи 
 -Распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений. 
-Распознавать в тексте и употреблять в речи 
изученные части речи: существительные с 
определенным \неопределенным артиклем, 
существительные в единственном и 
множественном числе, количественные 
числительные (до 20) и порядковые (от 13 до 
19), личные, притяжательные местоимения, 
притяжательный падеж существительного.  

- Использовать в речи безличные 
предложения. 
 

4 кл Говорение 
 -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. 

-Воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора. 
-Составлять краткую характеристику 
персонажа. 
-Кратко излагать содержание 
прочитанного текста. 

 Аудирование 
 -Понимать  на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 
общении и реагировать на услышанное. 
-Воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом  материале. 

-Воспринимать на слух аудиотекст и 
полностью понимать содержащуюся  в нём 
информацию. 

-Использовать контекстуальную и языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

 Чтение 
 -Читать вслух небольшой текст построенный 

на изученном материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 

-Догадываться о значении незнакомых слов 
по контексту 
-Не обращать внимание на незнакомые 
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интонацию. 
-Читать про себя и понимать содержание 
небольшого текста, построенного в основном 
на изученном материале. 
-Читать про себя и находить нужную 
информацию. 

слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 

 

 Письмо 
 -Выписывать из текста слова, словосочетания 

и предложения. 
-Писать поздравительную открытку к Новому 
году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 
образец) 
-Писать по образцу краткое письмо 
зарубежному другу (с опорой на образец) 

 

-В письменной форме кратко отвечать на 
вопросы по 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) 

 Графика, каллиграфия, орфография 
 -Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 
немецкого алфавита. 
-Пользоваться английским алфавитом. 
-Списывать текст. 
-Восстанавливать слово в соответствии с 
решаемой учебной задачей. 
-Отличать буквы от знаков транскрипции. 
- применять основные правила чтения и 

орфографии, читать и писать изученные 
слова немецкого языка 

- Сравнивать и анализировать 
буквосочетания немецкого языка и их 
транскрипцию. 

-Группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения. 
- Уточнять написание слов по словарю. 
- Использовать экранный  перевод 
отдельных слов (с русского языка на 
иностранный язык и обратно). 

 Фонетическая сторона речи. 
 -Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки немецкого 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. 

-Соблюдать интонацию перечисления. 
-Соблюдать правила отсутствия ударения 
на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). 
-Читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

 Лексическая сторона речи 
 -Узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на 
ступени начального общего образования. 
-Употреблять в процессе общения активную 
лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей. 
-Восстанавливать текст в соответствии с 
решаемой учебной задачей. 

-Узнавать простые словообразовательные 
элементы. 
-Опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования 

 Грамматическая сторона речи 
 -Распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений. 
-Распознавать в тексте и употреблять в речи 

-Узнавать сложносочинённые предложения 
с союзами 
-Использовать в речи безличные 
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изученные части речи: существительные 
глаголы прилагательные; количественные (до 
100), и порядковые (до 30) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных 
отношений 

предложения, предложения с конструкцией; 
-оперировать в речи неопределенными 
местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления; 
-образовывать по правилу прилагательные в 
сравнительной и превосходной степенях и 
употреблять их в речи 

 1.2.2.6 Математика 
В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  ступени начального общего 

образования: 
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных пространственных отношений; 
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 
• получат представление о числе как результате счёта 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 

Базовый уровень 
у выпускника будут сформированы УУД: 

Повышенный уровень 
выпускник получит    возможность для 

формирования УУД: 
1 класс 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 
числа от нуля до двадцати; 
- устанавливать закономерность — правило, по 
которому составлена числовая 
последовательность, и составлять 
последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц,); 
-группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному признаку; 
-читать и записывать величины (длину), используя 
основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (дециметр —сантиметр, 
сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 
величины, выполнять арифметические действия с 
этими величинами. 

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

 

2 класс 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать -классифицировать числа по одному или нескольким 
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числа от нуля до ста; 
• устанавливать закономерность — правило, по 
которому составлена числовая 
последовательность, и составлять 
последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 
раз); 
• группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному признаку; 
-читать и записывать величины (время, длину), 
используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (месяц — неделя — 
сутки — час — минута, минута — секунда; метр — 
дециметр, дециметр —сантиметр, метр — 
сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 
названные величины, выполнять арифметические 
действия с этими величинами. 

основаниям, объяснять свои действия; 
-выбирать единицу для измерения данной величины, 
объяснять свои действия. 

 

3 класс 
-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 
числа от нуля дотысячи; 
- устанавливать закономерность — правило, по 
которому составлена числовая 
последовательность, и составлять 
последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 
раз); 
-группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному признаку; 
-читать и записывать величины (массу, время, 
длину, площадь), используя основные единицы 
измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — 
сутки — час — минута, минута — секунда; 
километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 
миллиметр), сравнивать названные величины, 
выполнять арифметические действия с этими 
величинами. 

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

 

4 класс 
-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 

-классифицировать числа по одному или нескольким 
основаниям, объяснять свои действия; 
-выбирать единицу для измерения данной величины, 
объяснять свои действия. 
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раз); 
-группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному признаку; 
-читать и записывать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения между 
ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя 
— сутки — час — минута, минута — секунда; 
километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 
миллиметр), сравнивать названные величины, 
выполнять арифметические действия с этими 
величинами. 

Арифметические   действия 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
-выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, 
двузначное числа в пределах 10) с использованием 
таблиц сложения; 
-выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 10; 
-выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его 
значение 

-использовать свойства арифметических действий для 
удобства вычислений; 
- проводить проверку правильности вычислений (с 
помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата 
действия). 

 

2 класс 
 -выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное 
числа в пределах 100) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том 
числе деления состатком); 
выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 
и числом 1); 
выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его 
значение; 
вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2—3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок). 

-выполнять действия с величинами; 
-использовать свойства арифметических действий для 
удобства вычислений; 
-проводить проверку правильности вычислений (с 
помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата 
действия). 

 

3 класс 
-выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, 

-выполнять действия с величинами; 
-использовать свойства арифметических действий для 
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вычитание, умножение и деление на однозначное, 
двузначное числа в пределах 1000) с 
использованием таблиц сложения и умножения 
чисел, алгоритмов письменных арифметических 
действий (в том числе деления состатком); 
выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 
и числом 1); 
-выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его 
значение; 
-вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2—3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок). 

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

 

4 класс 
-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 состатком); 
выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 
и числом 1); 
выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его 
значение; 
-вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2—3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок). 

-выполнять действия с величинами; 
-использовать свойства арифметических действийдля 
удобства вычислений; 
-проводить проверку правильности вычислений (с 
помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата 
действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УДД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УДД: 

1 класс 
-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); 
-оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 

2 класс 
-анализировать задачу, устанавливать зависимость  
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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); 
-оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос  задачи. 
3 класс 

-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); 
-оценивать правильность хода решения и 
реальность ответа на вопрос  задачи. 

-находить разные способы решения задачи. 
 

4 класс 
-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); 
оценивать правильность хода решения и 
реальность ответа на вопрос задачи. 

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

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
-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; 
-распознавать и называть геометрические тела (куб, 
шар); соотносить реальные объекты с моделями 
геометрических фигур. 

 

2 класс 
-описывать взаимное расположение предметов в 
пространстве и на плоскости; 
-распознавать, называть, изображать геометрические 

Выпускник   получит   возможность   
научиться   распознавать,   различать   и 
называть геометрические тела: 
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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. 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

3 класс 
-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. 

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

4 класс 
-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. 

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

Геометрические величины 
Базовый уровень 

у выпускника   будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
-измерять длину отрезка; 

 
 

2 класс 
- измерять длину отрезка;  оценивать размеры 
геометрических объектов, расстояния приближённо 

-вычислять   периметр   различных фигур 
прямоугольной формы. 
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(на глаз).  
3 класс 

 змерять длину отрезка; 
-вычислять периметр треугольника, прямоугольника 
и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
оценивать размеры геометрических объектов, 
расстояния приближённо (на глаз). 

- вычислять   периметр   и площадь различных 
фигур прямоугольной формы. 

 

4 класс 
 измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника 
и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
оценивать размеры геометрических объектов, 
расстояния приближённо (на глаз). 

- вычислять   периметр   и площадь различных 
фигур прямоугольной формы. 

 

Работа с информацией 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УДД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УДД: 

1 класс 
-читать несложные готовые таблицы; 
-заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

-распознавать одну и ту же информацию, 
представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы) 

2 класс 
-читать несложные готовые таблицы; 
--заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые 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). 

3 класс 
-читать несложные готовые таблицы; 
-заполнять несложные готовые таблицы; 
-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 
-достраивать несложную готовую столбчатую 
диаграмму; 
-сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 
-распознавать одну и ту же информацию, 
представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 
-планировать несложные исследования, собирать и 
представлять полученную информацию с помощью 
таблиц и диаграмм; 
интерпретировать информацию, полученную при 
проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

4 класс 
-читать несложные готовые таблицы; 
-заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 
-достраивать несложную готовую столбчатую 
диаграмму; 
-сравнивать и обобщать информацию, 
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представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 
-распознавать одну и ту же информацию, 
представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 
-планировать несложные исследования, собирать и 
представлять полученную информацию с помощью 
таблиц и диаграмм; 
- интерпретировать информацию, полученную 
при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать) 

1.2.2.7 Окружающий мир 
В результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на ступени начального 

общего образования: 
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления   о   
природных   и   социальных   объектах   и   явлениях   как компонентах  единого  мира,  овладеть  
основами  практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентации, 
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 своё место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать своё 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 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
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формирования УУД: 
1 класс 

-узнавать изученные объекты и явления живой и 
неживой природы; 
-описывать на основе предложенного плана изученные 
объекты и явления живой и неживой природы, выделять 
их существенные признаки; 
-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств 
и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 
-проводить несложные наблюдения в окружающей среде 
и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 
-использовать 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, карта, 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. 

-осознавать ценность природы и необходимость 
нести ответственность за её 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 
выполнять 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; 

 

2 класс 
-узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 
-описывать на основе предложенного плана изученные 
объекты и явления живой и неживой природы, выделять 
их существенные признаки; 
-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств 
и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 
-проводить несложные наблюдения в окружающей среде 
и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 
-использовать естественнонаучные тексты (на 

-осознавать ценность природы и необходимость 
нести ответственность за её 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 
выполнять 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 
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бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом 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, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой 
информации; 
-использовать готовые модели (глобус, карта, 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. 

учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

 

3 класс 
-узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 
-описывать на основе предложенного плана изученные 
объекты и явления живой и неживой природы, выделять 
их существенные признаки; 
-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств 
и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 
-проводить несложные наблюдения в окружающей среде 
и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 
-использовать естественнонаучные тексты (на 
бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете) с целью поиска 
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, карта, план) для 
объяснения явлений или описания свойств объектов; 
-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

- 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 её 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 
выполнять 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 её реализации. 



54 
 

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. 

 

4 класс 
-узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 
-описывать на основе предложенного плана изученные 
объекты и явления живой и неживой природы, выделять 
их существенные признаки; 
-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств 
и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 
-проводить несложные наблюдения в окружающей среде 
и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 
-использовать естественнонаучные тексты (на 
бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете) с целью поиска 
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, карта, 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. 

 - 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 её 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 
выполнять 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 её реализации. 

 

Человек и   общество 
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Базовый уровень 
у выпускника будут сформированы УУД: 

Повышенный уровень 
выпускник получит    возможность для 

формирования УУД: 
1 класс 

 -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;  
-оценивать характер взаимоотношений людей в 
различных социальных группах (семья, общество 
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, включая компьютерные) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

 

- 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 образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, 
страны; 
-проявлять уважение и готовность выполнять 
совместно установленные 
договорённости 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 её достижения, 
договариваться о распределении функций и 
ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

2 класс 
 - 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; 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, общество 
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
чувств других людей и сопереживания им; 

-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 образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, 
страны; 
-проявлять уважение и готовность выполнять 
совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе 
правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, 
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-использовать различные справочные издания (словари, 
энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

 

участвовать в коллективной коммуникативной 
деятельности в информационной 
образовательной среде; 
-определять общую цель в совместной 
деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и 
ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

3 класс 
 -узнавать государственную символику Российской 
Федерации и своего 
региона; описывать достопримечательности столицы и 
родного края; находить 
на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — 
Москву, свой регион 
и его главный город; 

 - различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 
изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить 
место изученных 
событий на «ленте времени»; 
-используя дополнительные источники информации (на 
бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете), находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 
предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов; 
-оценивать характер взаимоотношений людей в 
различных социальных группах (семья, общество 
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, включая компьютерные) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

-  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 образовательного 
учреждения, профессионального 
сообщества, этноса, нации, страны; 
- проявлять уважение и готовность 
выполнять совместно установленные 
договорённости 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 её достижения, 
договариваться о распределении функций и 
ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

4 класс 
- 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 

- 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 
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событий на «ленте времени»; 
-используя дополнительные источники информации (на 
бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете), находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 
предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов; 
-оценивать характер взаимоотношений людей в 
различных социальных группах (семья, общество 
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, включая компьютерные) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

семьи, в интересах образовательного 
учреждения, профессионального 
сообщества, этноса, нации, страны; 

-проявлять уважение и готовность 
выполнять совместно установленные 
договорённости 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 её достижения, 
договариваться о распределении функций и 
ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

1.2.2.8   Музыка 
Врезультате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 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 её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками 
и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 
задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 
приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 
внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 
духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства 
разных народов.  

 Музыка в жизни человека 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
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формирования УУУД: 
1 класс 

-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.). 

 

2 класс 
-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.). 

 - реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально- 
исполнительские замыслы в различных видах 
деятельности; 

 

3 класс 
- 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; 

-реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально- 
исполнительские замыслы в различных видах 
деятельности; 

-организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально- 
творческую деятельность, музицировать и 
использовать ИКТ в музыкальных 
играх. 
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-воплощать художественно-образное содержание и 
интонационно- 
мелодические особенности  народного творчества 
(в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

4 класс 
-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  

 -реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально- 
исполнительские замыслы в различных видах 
деятельности; 

-организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально- 
творческую деятельность, музицировать и 
использовать ИКТ в музыкальных 
играх. 

 

 Основные закономерности музыкального искусства 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
-наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития на основе сходства и 
различий 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. 

-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); 
 

2 класс 
-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 
различий интонаций, тем, образов и распознавать 
художественный смысл различных форм построения 
музыки; 
-общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных 

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 музобразов. 
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художественных образов. 

3 класс 
-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 
различий 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. 

 -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. 

4 класс 
 -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 
различий 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. 

- реализовывать собственные творческие 
замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и 
интерпретации музыки, игре на детских 
элементармузыкальных инструментах, 
музыкально-пластическомдвижении 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 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
- 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. 

- 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). 

2 класс 
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- исполнять музыкальные произведения разных 
форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 
образы в звучании различных музыкальных 
инструментов, в том числе и современных 
электронных; 
оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира. 

- адекватно оценивать явления музыкальной 
культуры и проявлять инициативу 
в выборе образцов профессионального и 
музыкально-поэтического творчества 
народов мира; 
- оказывать     помощь     в     организации     и     
проведении     школьных 
культурно-массовых мероприятий, 
представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, инструментальное 
музицирование,   драматизация   и   др.),   
собирать   музыкальные   коллекции (фонотека, 
видеотека). 

3 класс 
- исполнять музыкальные произведения разных 
форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 
образы в звучании различных музыкальных 
инструментов, в том числе и современных 
электронных; 
оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира. 

- адекватно оценивать явления музыкальной 
культуры и проявлять инициативу 
в выборе образцов профессионального и 
музыкально-поэтического творчества 
народов мира; 
- оказывать     помощь     в     организации     и     
проведении     школьных 
культурно-массовых мероприятий, 
представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, инструментальное 
музицирование,   драматизация   и   др.),   
собирать   музыкальные   коллекции 
(фонотека, видеотека). 

4 класс 
- исполнять музыкальные произведения разных 
форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 
образы в звучании различных музыкальных 
инструментов, в том числе и современных 
электронных; 
оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира. 

- адекватно оценивать явления музыкальной 
культуры и проявлять инициативу 
в выборе образцов профессионального и 
музыкально-поэтического творчества 
народов мира; 
-оказывать     помощь     в     организации     и     
проведении     школьных 
культурно-массовых мероприятий, 
представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, инструментальное 
музицирование,   драматизация   и   др.),   
собирать   музыкальные   коллекции 
(фонотека, видеотека). 

1.2.2.9  Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начальногообщего образования у 
обучающихся: 
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 
понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
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• 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, воплощённых в 
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных 
поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 
устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, 
заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
художественно-продуктивной деятельности, разовьётся 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», разовьётся 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской  Федерации,  
зародится целостный,  социально  ориентированный 
взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за 
общее благополучие. 
Обучающиеся: 
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 
и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 
архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 
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 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
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-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 приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла; 
-эмоционально-ценностно относиться к природе, 
человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности 
характер,эмоциональные состояния и своё отношение к 
ним средствами художественно-образного языка; 
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать шедевры своего национального, российского 
и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 
трагизм и т. д.) 
окружающего мира и жизненных явлений; 
- приводить примеры ведущих художественных 
музеев России и художественных музеев своего 
региона, показывать на примерах их роль и 
назначение. 

-видеть проявления художественной 
культуры вокруг (музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, 
декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре) 

2 класс 
-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 приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла; 
-различать основные виды и жанры пластических 
искусств, понимать их специфику; 
-эмоционально-ценностно относиться к природе, 
человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним 
средствами художественно-образного языка; 
-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать шедевры своего национального, российского 
и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 
трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений; 
- приводить примеры ведущих художественных 
музеев России и художественных музеев своего 
региона, показывать на примерах их роль и 
назначение. 

-воспринимать произведения 
изобразительного искусства, участвовать 
в обсуждении их содержания и 
выразительных средств, различать сюжет 
и содержание в знакомых произведениях; 
-видеть проявления художественной 
культуры вокруг (музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, 
декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре); 
-высказывать аргументированное 
суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных 
состояниях. 
 

3 класс 
-различать основные виды художественной деятельности 
(рисунок, живопись, скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные 

-воспринимать произведения 
изобразительного искусства, участвовать 
в обсуждении их содержания и 
выразительных средств, различать сюжет 
и содержание в знакомых произведениях; 
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художественные материалы и приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла; 
--различать основные виды и      
жанры пластических искусств, 
понимать их специфику; 
-эмоционально-ценностно относиться к природе, 
человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним 
средствами художественно-образного языка; 
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать шедевры своего национального, российского 
и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 
трагизм и т. д.) 
окружающего мира и жизненных явлений; 
- приводить примеры ведущих художественных 
музеев России и художественных музеев своего 
региона, показывать на примерах их роль и 
назначение. 

-видеть проявления художественной 
культуры вокруг (музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, 
декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре); 
-высказывать аргументированное 
суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных 
состояниях. 
 

4 класс 
-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 приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла; 
- различать основные виды и  
жанры пластических искусств, 
понимать их специфику; 
- эмоционально-ценностно относиться к природе, 
человеку, обществу;  различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним 
средствами художественно-образного языка; 
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать шедевры своего национального, российского 
и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 
трагизм и т. д.) 
окружающего мира  и жизненных явлений; 
- приводить примеры ведущих художественных 
музеев России и художественных музеев своего 
региона, показывать на примерах их роль и 
назначение. 

-воспринимать произведения 
изобразительного искусства, участвовать 
в обсуждении их содержания и 
выразительных средств, различать сюжет 
и содержание в знакомых произведениях; 
-видеть проявления художественной 
культуры вокруг (музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, 
декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре); 
-высказывать аргументированное 
суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных 
состояниях. 
 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
- создавать простые композиции на заданную тему на - пользоваться средствами 
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плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 
- различать основные и составные, тёплые и - 
холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и 
чёрной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 
-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; 
использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, 
графике; 
-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 
учётом местных условий). 

выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 
 

2 класс 
- создавать простые композиции на заданную тему на 
плоскости и в пространстве; 
-использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения 
собственного художественно- творческого замысла; 
- различать основные и составные, тёплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и 
чёрной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 
- создавать средствами живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений 
человека; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; 
использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, 
графике; 
-использовать декоративные элементы, 

-пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 
- моделировать новые формы, различные 
ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы 
природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной 
графики; 
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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 
учётом местных условий). 

3 класс 
- создавать простые композиции на заданную тему на 
плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения 
собственного художественно- творческого замысла; 
• различать основные и составные, тёплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и 
чёрной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 
- создавать средствами живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений 
человека; 
-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; 
использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, 
графике; 
-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 
учётом местных условий). 

-пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 
-моделировать новые формы, различные 
ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы 
природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной 
графики; 
 

4 класс 
-создавать простые композиции на заданную тему на 
плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения 
собственного художественно- творческого замысла; 
- различать основные и составные, тёплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и 
чёрной красками; использовать их для передачи 

-пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 
- моделировать новые формы, различные 
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художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 
- создавать средствами живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений 
человека; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; 
использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, 
графике; 
-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 
учётом местных условий). 

ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы 
природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной 
графики; 
- выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программ. 
 

  Значимые темы искусства.  О чём говорит искусство? 
Базовый уровень 

у выпускника будут сформированы УУД: 
Повышенный уровень 

выпускник получит    возможность для 
формирования УУД: 

1 класс 
- 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;  
- передавать характер и намерения объекта (природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 
живописи, графике и скульптуре, выражая своё 
отношение к качествам данного объекта. 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и 
разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 
-изображать пейзажи, натюрморты, 
портреты, выражая к ним своё отношение 
 

2 класс 
- 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 
с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия; 
- передавать характер и намерения объекта (природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 

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

3 класс 
- 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 
с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия; 
- передавать характер и намерения объекта (природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 
живописи, графике и скульптуре, выражая  своё 
отношение к качествам данного объекта. 

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

4 класс 
- 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 
с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия; 
- передавать характер и намерения объекта (природы, 
человека, сказочного  героя, предмета, явления и т. д.) в 
живописи, графике и скульптуре, выражая своё 
отношение к качествам данного объекта. 

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

1.2.2.10  Технология 
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего образования: 
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 
человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 
ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 
развития культурных традиций; 
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 
развития; 
 - научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении 
своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 
художественно-декоративных и других изделий. 
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного 
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воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 
моторики рук. 
Обучающиеся: 
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а 
также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 
целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 
подчинённых, распределение общего объёма 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 приёмами 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. 

Базовый уровень 
у выпускника будут сформированы УУД: 

Повышенный уровень 
выпускник получит    возможность для 

формирования УУД: 
1 класс 

-называть наиболее распространённые в своём 
регионе традиционные народные промыслы и 
ремёсла, современные профессии (в том числе 
профессии 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 своей продуктивной 
деятельности; 
-анализировать предлагаемую информацию, 
планировать предстоящую практическую работу, 

- уважительно относиться к труду  людей; 
- понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в 
предметном мире, и уважать их; 

- понимать особенности проектной 
деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную 
деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, 
социальные услуги). 
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осуществлять корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий; 

- организовывать своё рабочее место в 
зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и 
доступные виды домашнего 
труда. 

 

2 класс 
-называть наиболее распространённые в своём 
регионе традиционные народные промыслы и 
ремёсла, современные профессии (в том числе 
профессии 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 своей продуктивной 
деятельности; 
-анализировать предлагаемую информацию, 
планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий; 

-организовывать своё рабочее место в зависимости 
от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и 
доступные виды домашнего 
труда. 

- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в 
предметном мире, и уважать их; 

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

 

3 класс 
-называть наиболее распространённые в своём 
регионе традиционные народные промыслы и 
ремёсла, современные профессии (в том числе 
профессии 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 своей продуктивной 
деятельности; 
--анализировать предлагаемую информацию, 
планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий; 

-организовывать своё рабочее место в зависимости 
от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и 
доступные виды домашнего 
труда. 

-уважительно относиться к труду людей; 
-понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в 
предметном мире, и уважать их; 

-понимать особенности проектной 
деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную 
деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, 
социальные услуги). 
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4 класс 
-называть наиболее распространённые в своём 
регионе традиционные народные промыслы и 
ремёсла, современные профессии (в том числе 
профессии 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 своей продуктивной 
деятельности; 
-анализировать предлагаемую информацию, 
планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий; 

-организовывать своё рабочее место в зависимости 
от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и 
доступные виды домашнего 
труда. 

- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в 
предметном мире, и уважать их; 

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

 

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 
Базовый уровень 
у выпускника будут сформированы УУД: 

Повышенный уровень 
выпускник получит    возможность для 

формирования УУД: 
1 класс 
-на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств 
освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной 
обработки при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
изделия; экономно расходовать используемые 
материалы; 
-применять приёмы рациональной безопасной 
работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка),  режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла); 
•выполнять символические действия 
моделирования и преобразования модели. 

 -отбирать и выстраивать оптимальную 
технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного 
учителем замысла; 

 

2 класс 
-на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни 

- отбирать и выстраивать оптимальную 
технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного 
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осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств 
освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной 
обработки при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
изделия; экономно расходовать используемые 
материалы; 
- применять приёмы рациональной безопасной 
работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль),  режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 
•выполнять символические действия 
моделирования и преобразования 
 модели и работать с простейшей технической 
документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и объёмные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам. 

учителем замысла; 
-прогнозировать конечный практический результат и 
самостоятельно  комбинироватьхудожественные 
технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей. 

 

3 класс 
-на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств 
освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной 
обработки при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
изделия; экономно расходовать используемые 
материалы; 
- применять приёмы рациональной безопасной 
работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль),  режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 
-выполнять символические действия 
моделирования и преобразования 
 модели и работать с простейшей технической 
документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и объёмные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам. 

-отбирать и выстраивать оптимальную 
технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного 
учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат 
и самостоятельно  комбинировать 
художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 
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4 класс 
-на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств 
освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной 
обработки при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
изделия; экономно расходовать используемые 
материалы; 
-применять приёмы рациональной безопасной 
работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль),  режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 
-выполнять символические действия 
моделирования и преобразования 
 модели и работать с простейшей технической 
документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и объёмные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам. 

 - отбирать и выстраивать оптимальную 
технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем 
замысла; 
-прогнозировать конечный практический 
результат и самостоятельно  комбинировать 
художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 
Базовый уровень 
у выпускника будут сформированы УУД: 

Повышенный уровень 
выпускник получит    возможность для 

формирования УУД: 
1 класс 
-анализировать устройство изделия: выделять 
детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
-решать простейшие задачи конструктивного 
характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные 
по сложности задачи; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью 
решения определённой 
конструкторской задачи или передачи 
определённой художественно- 
эстетической информации, воплощать этот образ в 
материале. 

 

2 класс 
-анализировать устройство изделия: выделять 
детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
-решать простейшие задачи конструктивного 
характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные 
по сложности задачи; 
-изготавливать несложные конструкции изделий по 

-соотносить объёмную конструкцию, основанную 
на правильных 
геометрических формах, с изображениями их 
развёрток; 
- создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определённой 
конструкторской задачи или передачи 
определённой художественно- 
эстетической информации, воплощать этот образ в 
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рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу 
и доступным заданным условиям. 

материале. 
 

3 класс 
-анализировать устройство изделия: выделять 
детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
-решать простейшие задачи конструктивного 
характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные 
по сложности задачи; 
-изготавливать несложные конструкции изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу 
и доступным заданным условиям. 

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

 
4 класс 

--анализировать устройство изделия: выделять 
детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
-решать простейшие задачи конструктивного 
характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные 
по сложности задачи; 
-изготавливать несложные конструкции изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу 
и доступным заданным условиям. 

-соотносить объёмную конструкцию, основанную 
на правильных 
геометрических формах, с изображениями их 
развёрток; 
-создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определённой 
конструкторской задачи или передачи 
определённой художественно- 
эстетической информации, воплощать этот образ в 
материале. 

 
Практика работы на компьютере 

Базовый уровень 
у выпускника будут сформированы УУД: 

Повышенный уровень 
выпускник получит    возможность 

для формирования УУД: 
3 класс 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 
персональным 
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 
информации в 
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-
технологических 
задач; 

использовать простейшие приёмы работы с готовыми 
электронными ресурсами: активировать, читать информацию, 
выполнять задания; 
- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 
компьютера,программы Word. 

 

4 класс 
- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 

персональным 
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 
информации в 
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-
технологических 
задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми 

- пользоваться доступными приёмами 
работы с готовой текстовой, 
визуальной, 
звуковой информацией в сети 
Интернет, а также познакомится 
с доступными 
способами её получения, 
хранения, переработки. 
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электронными 
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 
компьютера, программы Word  и PowerPoint. 

 

1.2.2.12  Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или  
существенных ограничений по нагрузке). 

В результате  обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 
- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 
практики; 

-начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и 
соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

-узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 
кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 
открытом воздухе; 

-  научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 
простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила 
подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 
- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 
выполнения физических упражнений; 
-научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной 
осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 
-приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности 
каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать 
через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 
комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; 
будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 
-  освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 
процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения 
и взаимодействия 

Базовый уровень 
у выпускника будут сформированы: 

Повышенный уровень 
выпускник получит    возможность для 

формирования: 
1 класс 

Знания о физической культуре 
- ориентироваться   в   понятиях   «физическая    

культура»,    «режим   дня»; 
характеризовать  роль   и  значение  утренней  
зарядки,   физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, 
подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма; 

-организовывать места занятий физическими 

-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 
учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, 
физического развития и физической 
подготовленности. 
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упражнениями и подвижными играми (в 
помещении, на открытом воздухе), соблюдать 
правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими 
упражнениями. 

 

Способы физкультурной деятельности 
-отбирать и выполнять комплексы упражнений 
для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами. 

 

Физическое совершенствование 
-выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину 
нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 
пульса (с помощью специальной 
таблицы); 
-выполнять    гимнастические    упражнения    на    
спортивных    снарядах (перекладина, брусья, 
гимнастическое бревно);-выполнять 
легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 
метания и броски мяча разного веса и объёма); 
-выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  

подвижных  игр  разной функциональной 
направленности. 

-сохранять правильную осанку, оптимальное 
телосложение; 

-выполнять    эстетически    красиво    
гимнастические    и    акробатические 
комбинации; 
-играть в баскетбол, футбол и волейбол по 
упрощённым правилам; 
-выполнять передвижения на лыжах  

 

2 класс 
Знания о физической культуре 

- ориентироваться   в   понятиях   «физическая    
культура»,    «режим   дня»; 
характеризовать  роль   и  значение  утренней  
зарядки,   физкультминуток  и 
физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития 
основных систем организма;-раскрывать на 
примерах положительное влияние занятий 
физической культурой нафизическое, личностное и 
социальное развитие 

-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 
учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, 
физического развития и физической 
подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 
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-отбирать и выполнять комплексы упражнений 
для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами; 
-организовывать и проводить подвижные игры и 
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, 
масса)  физической подготовленности (сила, 
быстрота, выносливость, гибкость) 

-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; 

 

Физическое совершенствование 
- выполнять упражнения по коррекции и 
профилактике нарушения зрения иосанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости); 
оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 
малая) по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 
- выполнять тестовые упражнения на оценку 
динамики индивидуальногоразвития основных 
физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и 
приёмы; 

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

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

- выполнять тестовые нормативы по физической 
подготовке; 

- выполнять передвижения на лыжах . 
 

3 класс 
Знания о физической культуре 

- ориентироваться   в   понятиях   «физическая    
культура»,    «режим   дня»;-характеризовать  роль   и  
значение  утренней  зарядки,   физкультминуток  
ифизкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежемвоздухе, подвижных игр, 
занятий спортом для укрепления здоровья, развития  
основных систем организма;- раскрывать на примерах  
положительное влияние занятий физической культурой на 
физическое, личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая 
подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, 
координацию, гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими 
упражнениями и подвижными играми, соблюдать 

-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 учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, 
физического развития и физической 
подготовленности. 

 



78 
 

правила поведения и предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями. 

Способы физкультурной деятельности 
-отбирать и выполнять комплексы упражнений для 
утренней зарядки и физкультминуток в соответствии 
с изученными правилами; 
-организовывать и проводить подвижные игры и 
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, 
масса) и физической подготовленности (сила, 
быстрота, выносливость, гибкость) 

-  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; 

 
Физическое совершенствование 

-  выполнять упражнения по коррекции и 
профилактике нарушения зрения иосанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости); 
оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 
малая) по частоте пульса (с помощью 
специальнойтаблицы); 
- выполнять тестовые упражнения на оценку 
динамики  индивидуального развития основных 
физических качеств;выполнять организующие 
строевые команды и приёмы; 

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

-сохранять правильную осанку, оптимальное 
телосложение; 

-выполнять    эстетически    красиво    
гимнастические    и    акробатические 
комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по 
упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по 
физической подготовке; 

-выполнять передвижения на лыжах . 
 

4 класс 
Знания о физической культуре 
- ориентироваться   в   понятиях   «физическая    

культура»,    «режим   дня»; 
характеризовать  роль   и  значение  утренней  зарядки,   
физкультминуток  ифизкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежемвоздухе, 
подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развитияосновных систем организма; 

-  ориентироваться в понятии «физическая 
подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, 

-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 
учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, 
физического развития и физической 
подготовленности. 
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координацию, гибкость) и различать их между 
собой; 

-  организовывать места занятий физическими 
упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 
правила поведения и предупреждения травматизма 
во время занятий физическими упражнениями. 

 

 Способы физкультурной деятельности  

-отбирать и выполнять комплексы упражнений 
для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами; 
-организовывать и проводить подвижные игры и 
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, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 
гибкость), вести систематические наблюдения за 
их динамикой. 

- вести тетрадь по физической культуре с 
записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, 
общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов 
наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и 
физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические 
упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

  выполнять простейшие приёмы оказания 
доврачебной помощи при травмах   и ушибах. 

Физическое совершенствование 
- выполнять упражнения по коррекции и 
профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину 
нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 
пульса (с помощью специальной таблицы); 
- выполнять тестовые упражнения на оценку 
динамикииндивидуального 
развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и 
приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, 
стойки, перекаты); 
- выполнять    гимнастические    упражнения    на    
спортивных    снарядах (перекладина, брусья, 
гимнастическое бревно); 

 ыполнять легкоатлетические упражнения (бег, 
прыжки, метания и броски мяча разного веса и 
объёма) 

- сохранять правильную осанку, оптимальное 
телосложение; 
- выполнять    эстетически    красиво    
гимнастические    и    акробатические 
комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по 
упрощённым правилам;-выполнять тестовые 
нормативы по физической подготовке; 

нять передвижения на лыжах 
 

 1.2. 3.Содержание специфики   достижения результатов средствами    
УМК «Перспектива» 

Результаты изучения курса «Русский язык» 
Личностные результаты: 

1. Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 
демократические ценностные ориентации. 
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2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
4. Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 
7. Эстетические потребности, ценности и чувства. 
8. Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей. Развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в   том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  
9. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.   
10.  Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе 
на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 
следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 
2. Способы решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в   соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;   
     определять наиболее эффективные способы достижения результата.  
4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной    деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации  неуспеха. Освоение начальных форм 
познавательной и личностной  рефлексии.   

5. Использование знаково-символических средств представления     информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

6. Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 
числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
графическим сопровождением. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

9. Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям. 

10.  Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения. 

11.   Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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12.  Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

13. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

14. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

15.  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования  в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» 
Личностные результаты: 

1. Основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические 
ценностные ориентации. 

2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 

6. Эстетические потребности, ценности и чувства. 
7. Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 
8. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
9. Установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления. 

2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

4.Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
5.Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей. 

8.Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

9.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества. 

11.  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций. 
2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении. 

3. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев. 

4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий. 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 
Личностные результаты 

1. Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
2. Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
3. Целостное восприятие окружающего мира. 
4. Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к 
выполнению заданий. 

5. Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
6. Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

7. Установка наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 
результат. 

 
 

Метапредметные результаты 
1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находитьсредства и способы её осуществления. 
2. Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
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3. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
4. Способность использовать знаково-символические средства представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач. 
5. Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
6. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и 
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 
компьютера, записывать результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения. 
9. Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
12.  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
13.  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«математика». 

Предметные результаты 
1. Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
оценки их количественных и пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счета,измерений, прикидки 
результатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 

4. Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 
работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на принтере).  

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 
Предметные результаты 
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1. Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и 
демократические ценностные ориентации. 

2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
7. Эстетические потребности, ценности и чувства. 
8. Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 
9. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10.  Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
достижения успешного результата.  

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
6. Способность использовать знаково-символические средства     
    представления информации для создания моделей изучаемых объектов и    
    процессов, схем решения учебных и практических задач. 

  7. Активное использование речевых средств и средств информационных и    
       коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и   
       познавательных задач. 

       8. Овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза,    
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Предметные результаты: 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 
нашей страны, ее современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5. Навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 
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1. 3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего  образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  представляет собой один из инструментов 
реализации требований Стандарта к результатам освоения ООП НОО и направлена на 
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 
педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности 
к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основнымобъектом системы оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО . 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями являются ориентация образовательногопроцесса на достижение планируемых 
результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлятьуправление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров.  

При оценке результатов деятельности образовательного  учреждения  и педагогов , её 
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 ООП НОО предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения.  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 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 ( «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.  
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, ориентации на 
содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 
умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, 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,  способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 
управленческих решений при проектировании и реализации  программы развития школы.   
Предметом оценки  становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 
эффективность образовательной деятельности школы. 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 ребёнка 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 учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций,призванных обеспечить успешную 
реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 
задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 
периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 
(или администрации ОУ) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 
психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии. 

Оценка метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью.  

К ним относятся: 
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 
её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 

- умение  осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 
понятиям; 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 
себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 
и объект оценки метапредметных результатов, может проходить в  формах. 

-  диагностические  задачи,  направленные на оценку уровня сформированности конкретного 
вида универсальных учебных действий. 

-  учебные и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 
характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 
совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 
коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. Широкие возможности для оценки 
сформированностиметапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур.  
В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной 
основе осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную 
оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования (уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
неперсонифицированных процедур. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 
Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 
с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 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. 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника  
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 
предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,  математике и 
овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
трёх  итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 
основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 
А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку 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 следующей ступени, и способен использовать их для решения 
простых учебнопознавательных 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  «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 
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 следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 
заданий базового уровня. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений обучающегося и  информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 
федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:    

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
 

 II. Содержательный  раздел 
 
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  

начального общего образования 
2.1.1.  Общие  положения  
Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального 
ядра содержания. 

Задачи программы:  
1. Установить ценностные ориентиры начального образования. 
2. Определить состав и характеристику универсальных учебных действий. 
3. Выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии 

с УМК «Перспектива»;  
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 
«Перспектива»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива».  
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6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
рабочих программ отдельных учебных предметов. 

2.1. 2  Разделы программыформирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени  начального общего образования в соответствии с УМК 
«Перспектива».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе 
-  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,  осознание 

ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятия  мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 
- отказа от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважения истории и культуры каждого народа. 
2. 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 – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов  

нравственности и гуманизма. 
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать 

им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 
морального поведения; 

-  формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
         - умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.    
 В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 
выпускнике начальной школы.   

  Это человек:  
- Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 
- Владеющий основами умения учиться. 
- Любящий родной край и свою страну. 
- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 



91 
 

- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера.  
- Умеющий высказать свое мнение. 
- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

2.1.3. Характеристика  регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 
и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 
ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 
имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  
• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя 
из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности.  
К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  
характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, 
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научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  
знаково-_символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область. 
Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 
учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 
в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношений к себе.  
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2.1.4. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных этапах обучения  
по УМК  «Перспектива» в начальной школе 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности:  
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к 
своим родственникам, любовь 
к родителям.  
3. Освоить  роли  ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
4. Оценивать  жизненные 
ситуаций  и поступки героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя.  
2. Определять цель выполнения 
заданий на уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя.  
3. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, треугольник 
и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 
4. Группировать предметы, 
объекты на основе существенных 
признаков. 
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 

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

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

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

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на простые  и 
сложные вопросы учителя, самим 
задавать вопросы, находить 
нужную информацию в учебнике. 
3. Сравнивать  и группировать 
предметы, объекты  по 

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

деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5.  Соотносить выполненное 
задание  с образцом, 
предложенным учителем. 
6. Использовать в работе 
простейшие  инструменты и 
более сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать выполнение 
задания в дальнейшем. 
7. Оценивать выполнение  
своего задания по следующим 
параметрам: легко выполнять, 
возникли сложности при 
выполнении.  

нескольким основаниям; находить 
закономерности; самостоятельно 
продолжать их по установленном 
правилу.  
 4. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план . 
5. Определять,  в каких 
источниках  можно  найти  
необходимую информацию для  
выполнения задания.  
6. Находить необходимую 
информацию,  как в учебнике, так 
и в  словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые 
выводы 

популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
 

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

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

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

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
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ситуаций  и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей. 

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

представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, экспонат, 
модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты.  

проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку зрения 
другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом.  

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности:  
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию другого», 
«народ», «национальность» и 
т.д. 
2. Уважение  к своему народу, 
к другим народам, принятие 
ценностей других народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения;  выбор 
дальнейшего образовательного 

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать 
работу по ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать. 
2. Использовать  при 
выполнения задания различные 
средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструменты 
и приборы.  
3. Определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку.  

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

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
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маршрута. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России. 

информацию, полученную из  
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).  
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, 
моделей, сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде. 

проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.   
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с 
людьми иных позиций. 
7. Понимать точку зрения 
другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом. 
Предвидеть  последствия 
коллективных решений. 
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2.1. 5. Связь универсальных учебных действий  
с содержанием учебных предметов  (УМК  «Перспектива»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 
контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
«Технология», «Английский язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 
отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
учащихся.  
Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – приобретения 
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 
умений: 
1. Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 
понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать 
речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
2. Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 
между ними. 
3. Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  Каждый учебный предмет в зависимости от 
его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Смысловые акценты 
УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

личностные жизненное само- 
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

нравственно-
этическая 
ориентация 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную) 

смысловое 
чтение,  
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 
Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 
взаимообуславливающие  виды действий: 
коммуникативные– обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные– определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
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1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 
через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 
организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся. 
3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 
планировании, технологических картах.   
4. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
5. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 
интегрированного Портфеля достижений,  который является  процессуальным способом оценки 
достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения. 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Перспектива» 
направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 
образовательной программы: 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 
гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Перспектива» с 1 по 4 
класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 
упражнения, задания, задачи.  
В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Человек и природа» (Времена года, Природа вокруг 
нас, Природа неживая и живая, Единство живого и неживого, Человек – часть природы, Тело 
человека, Наша страна на карте и глобусе), «Человек и общество» (Я – школьник, правила 
безопасной жизнедеятельности, Моя Родина, Родной край – частица Родины, Человек – член 
общества, Значение труда для человека и общества, Наша Родина – Россия, Российская Федерация, 
Страницы – истории Отечества, Страны и народы мира). 
 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 
классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 
символикой государства. 
В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Виды речевой деятельности», «Виды 
читательской деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», 
«Творческая деятельность учащихся», а также тексты и задания о нашей многонациональной 
стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 
В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 
задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 
мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 
старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-
колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 
языке. В этой связи даны тексты И. Д. Тургенева, А. И. Куприна, А. Н.Толстого, Д. С. Лихачёва, М. 
М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К. Г. Паустовского и др., поэтические строки  А. 
С.Пушкина, И. А. Бунина, М. Ю. Лермонтова, Н. М. Рубцова, Н. И. Сладкова, С. Я. Маршака и др., 
убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют 
тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 
природных и культурно-исторических особенностях. 
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В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач  представлены сведения из исторического 
прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, 
о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 
современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о 
богатом культурном наследии страны (о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 
Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 
контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 
предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 
нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 
почерка представителей разных эпох и культур. 
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 
В курсе иностранного языка (английского)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о 
культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  
Начиная со 2 класса, содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 
диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об 
этих странах и их столицах: об английских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 
нашей страны и изучаемых стран. 
В курсе «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для реализации указанных 
личностных результатов учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — 
наша Родина» и урок 35 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 
уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 
страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 
отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 
содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные 
и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 
целостный образ культурно-исторического мира России. 
 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников « Начальная 
инновационная школа» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) 
сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, 
чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены 
цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 
знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 
результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  
При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  
понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   
действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 
действия для её последующего решения.  
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 
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Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 
регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных 
на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках УМК 
«Перспектива» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 
создаются проблемные ситуации. 
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Творческая перемена».  Проводя 
исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 
учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 
знаниями. 
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 
комплекса учебников  УМК «Перспектива».  
В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих: 
- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  
- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и 
др. по заданному признаку;  
- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера.  
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 
начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 
«Смекалка».  
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 
результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 
знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 
характера.  
  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 
по 4 класс. 

2.1.6.  Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 
учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности 

   При освоении личностных действий ведётся формирование: В условиях 
интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании 
универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое 
использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-
образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-
компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 
действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 
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формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 
содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 
ИКТ-компетентности. 
Одновременно ИКТ  должны  широко применяться при оценке сформированности универсальных 
учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 
информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 
результаты учителя и обучающиеся. 
  В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 
школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в рамках надпредметной программы по 
формированию универсальных учебных действий. 
-критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 
людей; 
·основ правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и 
коррекции выполненного действия; 
·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 
таких общеучебных универсальных действиях, как: 
·поиск информации; 
·запись  информации с помощью различных технических средств; 
·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 
линий времени и пр.; 
·построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. Для этого используются: 
·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, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить 
в содержание  кружков, внеклассной деятельности школьников. 
 Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 
приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 
системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 
файла. 
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 
Сканирование изображений и текстов. Запись, сохранение вводимой информации. Распознавание 
текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 
использование сменных носителей (флэш-карт). 
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 
правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 
Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 
экранный перевод отдельных слов. 
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 
территории. Создание диаграмм и деревьев. 
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Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), 
видео- и аудиозаписей. 
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 
цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 
устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 
фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 
времени.  
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 
устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-
научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 
датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 
Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 
Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 
Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 
информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 
данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, 
форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 
сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 
образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 
образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 
файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 
исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 
иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 
применением. Тем самым обеспечивается: 
·естественная мотивация, цель обучения; 
·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 
освоения данного предмета. 
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 
обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным 
образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия 
и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех 
или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 
предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 
между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 
предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 
рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 
числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 
основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 
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простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 
контроля. 
«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 
аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 
мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 
аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам. 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. 
«Английский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения, выступление с сообщением. 
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 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 коммуникации. 
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 
«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также 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: извлечение 
необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение 
и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 
простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 
измерение, сравнение геометрических объектов. 
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 
инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 
данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 
для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 
Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 
 «Технология». 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 приёмами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами. 
«Изобразительное искусство». 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 собственным 
озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 
«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

2.1.7.  Обеспечение преемственности  формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования. 

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

 
 

2.2  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной  
деятельности  

2.2.1.  Общие  положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 
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 образование призвано решать свою главную задачу 
— закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 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 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. Необходимо 
также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся. 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 
даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 
процесса образования младших школьников. 
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 
создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 
для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 
стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 
ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 
мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 
становится всё более объективной и самокритичной. 
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2.2.2. Основное содержание  учебных  предметов  на ступени начального  общего  
образования. 

2.2.2.1  Русский   язык 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального  Государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009года №373. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования. 
В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет «Русский 
язык». Это обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 
Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения.  
Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся, социализации личности. Успехи в 
изучении русского языка во многом определяют результаты освоения других школьных предметов. 
До начала обучения языковая активность ребенка направлена на эмпирическое овладение речью 
путем практического подражания. В начальных классах русский язык как учебный предмет 
обеспечивает качественно другой уровень владения детьми родным языком, новый уровень их 
речевой практики, осознание себя носителями русского языка, формирование личностного 
ценностного отношения к слову. 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 
лингвистического образования и речевого развития учащихся. 
Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегрированный курс, 
приобщающий первоклассников к учебной деятельности и подготавливающий их к раздельному 
изучению русского языка и литературного чтения. Обучение грамоте направлено на формирование 
навыков чтения и письма, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 
совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 
пропедевтики.  
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 
Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 
письменной речи.  
После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский язык». 

Общая характеристика курса «Русский язык» 
Ведущая идея настоящего курса — изучение родного русского языка с позиции его духовной, 
культурно-исторической ценности. 
Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей.  
Познавательная цель предполагает: 
— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 
— открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 
— формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, её 
составляющих — звуках речи, слове, предложении. 
Социокультурная цель ориентирована на: 
— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности 
к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного слова, пробуждение 
интереса и стремления к его изучению; 
— развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением следующих 
практических задач: 
-формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 
-развитие речи, мышления, воображения школьников; 
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-формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на предмет 
получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения информации, аргументации 
высказанной точки зрения; 
-освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
-овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования 
небольшого объема; 
-формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой составляют 
универсальные учебные действия. 
В настоящей программе формирование универсальных учебных действий предполагает развитие 
интеллектуальных, познавательных и организационных общеучебных умений, навыков и способов 
деятельности:  
— осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для её 
успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные цели и 
работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении; 
— формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными 
материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.), организовывать 
сотрудничество; 
— развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника соотносить 
содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по 
памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми 
сведениями, необходимыми для выполнения задания. 
Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, как 
обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по 
результату к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. 
В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационной культурой 
умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 
словарями и справочниками. 
 Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов действий 
(познавательных действий), относящихся: 
— к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в предложении, 
словосочетание как распространённое слово, виды предложений по цели высказывания и 
интонации, распространённые и нераспространённые предложения, простые и сложные 
предложения); 
— к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный состав слова, части 
речи, лексико-грамматические признаки имени существительного, имени прилагательного, 
личного местоимения, глагола, наречия); 
— к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиция звуков, анализ 
звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.); 
— к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами); 
— к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание слов и 
расстановку знаков препинания). 
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 
фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 
различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 
Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением изучаются другие 
единицы языка. В каждой теме выделяются те грамматические знания и познавательный опыт, 
которые служат основой для усвоения орфографических и пунктуационных правил. 
Содержание программы представлено такими содержательными линиями, как: 
-основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 
грамматика (морфология и синтаксис); 
-орфография и пунктуация; 
-развитие речи. 
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Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре русского 
языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению 
норм русского литературного языка. 
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи 
учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, определяющие 
языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества.  
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий ориентацию детей в 
целях, задачах, средствах и осознание значения различных видов речевой деятельности. 
Место курса «Русский язык» в учебном плане 
На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования 
выделяется 451 ч. Содержание курса разработано на 451 ч, из них 66 ч отводится изучению 
русского языка в первом классе (2 ч в неделю, 33 учебных недель). Во 2 и 4 классах на изучение 
курса отводится по 140 ч (4 ч в неделю, 35 учебные недели в каждом классе), в 3 классе 105 ч (3 ч в 
неделю).   

Результаты изучения курса «Русский язык» 
Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов:  
Личностные результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-
исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, 
ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии через формирование представления младших школьников о языке как 
целостной системе, представления о единстве окружающего мира и языка, отражающего этот мир 
во всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в языке 
(и прежде всего, в его словарном составе) и социокультурных изменений окружающего мира; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других 
социальных ситуациях. 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
5) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
7) использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: в учебниках 
и других учебных пособиях, в словарях), сбора, анализа, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
8) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
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9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определёние общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта системы 
русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — окружающего мира и слова, 
отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия этих 
реальностей; 
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета «Русский язык». 
Предметные результаты: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России; 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, стилистических); 
5) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; развитие мотивов, 
содержания и средств речевой деятельности; овладение правилами речевого этикета; 
6) умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное предложение (в объеме 
изученного); 
7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
8) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 
изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  
 9) способность проверять написанное.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определёние основной 
мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
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содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 
структуры текста. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 
учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 
просмотренного 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. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 
Подбор слов к определённой модели.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих.  
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определёние места 
ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных 
звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания текста.  
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  
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;  
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Интонация. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определёние парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
глухих звуков, определёние парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 
Определёние качественной характеристики звука: гласный — согласных; гласный ударный — 
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 
парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Словесное ударение. 
Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое ударение (фонетическое выделение во 
фразе наиболее важного в смысловом отношении слова); эмоциональное ударение (продление 
гласного или согласного звука в слове). Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 
Знание алфавита: правильное 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. Определёние значения слова по контексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов, 
устойчивых фразеологических оборотов, слов, пришедших в русский язык из других языков. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 
в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
Чередование согласных и беглые гласные в корне слова. Различение изменяемых и неизменяемых 
слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Их смысловые, эмоциональные, 
изобразительные возможности. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 
приставок. Разбор слова по составу. 
Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные функции. 
Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак предмета, изменение 
признака, действие предмета, признак действия и т.д.). Грамматическое значение слова (род, число, 
падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация частей речи по их лексико-
грамматическим признакам. 
Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя существительное как часть 
предложения (как член предложения). Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Имена существительные нарицательные. Различение имён существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и 
среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определёние падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 
смысловых (синтаксических) вопросов. Определёние принадлежности имён существительных к 1, 
2 и 3-му склонению. Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го 
склонения, кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя существительное как член 
предложения. Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных  по  родам,  
числам и  падежам, кроме  прилагательных на  -ья, -ов, -ин. Правописание безударных падежных 
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окончаний имён прилагательных. Прилагательное как член предложения. Морфологический разбор 
имён прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений. Личное местоимение как член предложения. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определёнияI и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 
времени по родам и числам. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II 
спряжения (с ударным глагольным суффиксом в неопределённой форме: решать, косить и т.д.). 
Мягкий знак у глаголов во 2-м лице единственном числе и у глаголов в неопределённой форме: 
стеречь, беречь и т.д. Различение правописания глаголов на -тся, -ться. Морфологический разбор 
глаголов (в объёме изученного). 
Наречие, его лексико-грамматические признаки; наречие как часть предложения (как член 
предложения). Употребление наречий в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 
падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и, а, но. Их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. 
Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: их сходство и 
различия. Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повышение и понижение тона, 
пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска высказывания-сообщения, вопроса, совета, 
просьбы, приказа). Восклицательные и невосклицательные предложения. Интонация и её значение 
для выражения законченности высказывания (мысли. Знаки препинания в конце предложения: 
точка, восклицательный и вопросительный знаки. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различие главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении. 
Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 
однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами. 
Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Знаки препинания в 
простых предложениях с однородными членами и в сложных предложениях. 
Прямая речь (общее знакомство). 
Обращение (общее знакомство). 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование разных 
принципов правописания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
• сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча—ща, чу—щу в 
положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, щн; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
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• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь); 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -
ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 
учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами и в сложных 
предложениях. 
Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, чтения 
и письма). 
Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятельности учащихся — 
её содержательности (знания предметов речи); формирования правильности речи (грамматической 
и орфографической, стилистической и орфоэпической); точности (соответствия в выборе средств 
языка и соответствия речевой ситуации); выразительности, благозвучности; развитие логической 
стороны речи, развитие речевого (фонематического) слуха; способности слышать, различать и 
воспроизводить интонационную, эмоционально-смысловую стороны речи, паузы, ударение не 
только словесное (орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие двух планов речи: 
внутренней и внешней на уровне замысла, выстраивание логики, выбора слова, интонации и т.д. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 
письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 
учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
тестах синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определёний): изложение 
подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, 
сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

2.2.2.2 Литературное  чтение 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального  Государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования. 
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Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 
художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 
предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 
системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 
обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 
читательской деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения 
к слову и умения понимать художественное произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-
ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 
задач не только обучения, но и воспитания. 
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-
нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 
читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 
соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 
навыки доброжелательного сотрудничества. 
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов 
речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 
текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний 
об окружающем мире. 
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 
монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 
пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 
энциклопедиях. 
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 
пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 
самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 
поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 
обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 
Общая характеристика курса 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 
грамоте. 
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Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 
зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 
современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 
Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 
драматические произведения. 
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  
знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. 
В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, 
формируя у школьников читательскую самостоятельность. 
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 
формирование библиографических умений. 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 
чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 
словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 
объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 
вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 
овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 
интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 
(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой 
задачей. 
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 
работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 
Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 
собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 
прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 
диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 
(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с 
опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 
целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 
выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения.На 
уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 
повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-
познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 
мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 
составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 
произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 
особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 
использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 
словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 
речи).  
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 
термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 
перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 
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искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 
словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям 
почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 
сопереживать ему. 
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием 
образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь 
героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 
морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 
помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 
собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 
используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 
представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 
словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 
восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 
действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 
словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 
интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 346 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 
отводится 66 ч (2Ч В неделю, 33 учебных недель),  во 2 -3 классах 105ч (3 ч  в неделю, 35 учебные 
недели), в 4 классе  70 ч (2ч в неделю, 35 учебные недели). 
Результаты изучения курса 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 
общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств 
на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-
нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-
ставления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её 
людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 
общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 
анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 
их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 
краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 
— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 
прочитанное произведение; 
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8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 
основе личного опыта. 

 
Содержание   курса 

Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведениям. 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 
словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 
чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 
виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 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 и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 
жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 
умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и 
их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 
нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 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, её 
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, алфавитного и тематического 
каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 
справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения 



119 
 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 
помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
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 эпизодов с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 
Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев 
по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выражен-
ные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имён 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; план (в виде назывных предложений из 
текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 
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, последовательности 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). Знакомство с 
простейшими приёмами 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. 
Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-
слушивать, 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. Знакомство 
с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-
матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 
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основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 
учётом 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 (синонимы, антонимы, 
сравнения) с учётом 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, 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, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 
произведениями современной отечественной (с учётом 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-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 
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 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 
слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его 
портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
Общее представление об 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 различение). 
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 произведения (текст по аналогии), репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 
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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. 
  
 

Башлангыч сыйныфларда татар теле һәм әдәби уку 
 

      Башлангыч звенода белем бирү  “Федераль дәүләт башлангыч белем бирү стандарты”на 
(2010ел) нигезләнеп төзелә. 

Федераль дәүләт башлангыч белем бирү стандарты нигезендә башлангыч белем  төп 
гомуми белем бирүнең беренче баскычы булып тора. Аның төп максаты - балаларга башлангыч 
белем бирү белән беррәттән, аларның танып белү активлыгын үстерү, уку эшчәнлеге 
күнекмәләрен формалаштыруга нигез салу, максат куя һәм аны гамәлгә ашыру юлларын эзли 
белү, уку нәтиҗәләрен бәяли алу  күнекмәләрен үстерү. 
      Татар теле, танып белү чарасы буларак,  укучыларның фикер йөртү,  интеллектуаль һәм 
иҗади сәләтләрен үстерүгә хезмәт итә, шулай ук  рус телле укучыларны татар халкының 
мәдәнияте һәм милли үзенчәлекләренә якынайта,  башка халыкларга карата  хөрмәт хисе, 
толерантлык, мәдәниара диалогка осталык кебек универсаль күнекмәләр булдыруга этәрә.  
        УМК телгә өйрәтүнең иң заманча юнәлешле булган коммуникатив технологиягә  
нигезләнә. Гомуми дидактик максатлардан тыш, татар теленә өйрәтүнең төп принциплары 
түбәндәгеләрдән гыйбарәт: коммуникативлык принцибы (телгә өйрәтү шартларын тормышта 
телне куллану шартларына якынлаштыру); шәхси индивидуальләштерү принцибы (укыту 
процессын укучыларның шәхси ихтыяҗларын, теләк-омтылышларын, индивидуаль-психологик 
үзенчәлекләрен исәпкә алып оештыру); телне актив фикерләү нигезендә өйрәнү принцибы 
(аралашу ситуацияләрендә сөйләм бурычына тәңгәл килгән лексик-грамматик материалны 
укучыларның мөстәкыйль комбинацияләп сөйләшүе); телне функциональ төстә өйрәнү 
принцибы (грамматик материалның коммуникатив максаттан, аралашу хаҗәтеннән һәм куллану 
ешлыгыннан чыгып билгеләнүе); ана телен исәпкә алу принцибы (балаларның ана теле буенча 
белемнәр системасын исәпкә алу). Моннан тыш, укыту процессында  сөйләм эшчәнлеге 
төрләрен үзара бәйләнештә үзләштерү   принцибы да зур әһәмияткә ия.    

      Рус телле балаларга татар телен укытуның  төп максаты: укучыларны татарча 
аралашырга өйрәтү,татар теленең орфоэпик, орфографик, лексик, грамматик нигезләрен 
системалы рәвештә үзләштерү, телдән һәм язма сөйләм осталыгы һәм күнекмәләрен 
камилләштерү, татар теленә хөрмәт тәрбияләү,  бу телнең дәүләт теле буларак әһәмияте зур 
булуына төшендерү. 

Бу максатка ирешү өчен, түбәндәге бурычларны хәл итү сорала: 
1) татар сөйләмен тыңлап аңларга күнектерү; 
2) татар этикеты тәгъбирләрен кертеп, бирелгән ситуация буенча диалогик сөйләм 

оештырырга өйрәтү; 
3) программада күрсәтелгән лексик темалар буенча телдән яки язмача монологик сөйләм 

булдыруга ирешү; 
4) карап чыгу, танышу, өйрәнү, эзләнү максаты белән уку төрләрен кулланып, төрле 

жанрдагы текстларны аңлап уку күнекмәләрен үстерү; 
5) татар телендәге сөйләмне фонетик, лексик, грамматик яктан дөрес төзергә күнектерү; 
6) татар халкының фән, мәгариф, сәнгать, мәдәният өлкәсендәге казанышлары, күренекле 

шәхесләре белән таныштыруны дәвам итү; 
7) халыкларның үзара аңлашып, тату яшәвенә омтылыш тәрбияләү.  
 
 

Татар теленә өйрәтүнең метапредмет (регулятив, коммуникатив,  танып-белү) нәтиҗәләре: 
– укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; 
– эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; 
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– дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли белү, алар белән дөрес эш итә белү; 
– дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү; 
– әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; 
– парларда һәм күмәк эшли белү; 
– әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү; 
– үрнәк буенча эшли белү; 
– аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү; 
– рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү; 
– аңлап укый белү; 
– укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирү, чагыштырып нәтиҗә ясый 
белү күнекмәләрен формалаштыру. 

  
Татар теленә өйрәтүнең предмет нәтиҗәләре. 
I Сөйләшү. 
Диалогик сөйләм. 
   Башлангыч сыйныфларда дәреснең  70-80% ын сөйләшергә өйрәтү ала. Сөйләм эшчәнлегенең 
бу төре буенча укучылар түбәндәге күнекмәләргә ия булырга тиешләр:  
– сайланган эчтәлек аша әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра, сорау куя, җавап бирә, кире 
кага, раслый белү; 
– дәреслектә бирелгән үрнәк диалогларны сәнгатьле итеп уку, сөйләү һәм охшаш диалоглар 
төзү, программада күрсәтелгән коммуникатив максатлар буенча әңгәмәдә катнаша алу. 
Монологик сөйләм: 
– җанлы һәм җансыз предметларны, рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү;  
-тәкъдим ителгән план, терәк сүзләр ярдәмендә укылган өзек буенча, өйрәнелгән җөмлә 
төрләрен файдаланып, хикәя төзү; 
-укыган хикәянең эчтәлеген сөйли белү; 
-үзенең һәм яшьтәшләренең эшчәнлеге, әйләнә-тирә мохит турында, үзенең мөнәсәбәтен 
белдереп, бәйләнешле сөйли белү; 
– өйрәнелгән темалар буенча кечкенә мәгълүмат бирә белү. 
 
II Ишетеп аңлау (аудирование). 
Аралашу өчен, төп шартларның берсе – әңгәмәдәшләрнең бер-берсенең сөйләмен аңлавы. 
Башлангыч сыйныфларда  ишетеп аңларга өйрәтүнең бурычлары түбәндәгеләр: 
-укытучының дәрес, уен ситуацияләре белән бәйле сорауларын, күрсәтмәләрен аңлау; 
әңгәмәдәшеңнең таныш материалга нигезләнгән  сөйләмен аңлау, аңа мөнәсәбәт белдерү; 
тыңлаганда җөмлә, сүз чикләрен билгеләү, интонацияне аеру; адаптацияләнмәгән яки 
адаптацияләнгән текстларның эчтәлеген тыңлап аңлау. 
– нормаль темп белән әйтелгәннең ишетү аша мәгънәсен аңларга, аңлаган турында фикер 
йөртергә, аралашуда куллана белергә өйрәтү; 
– сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, грамматик формаларны бер-берсеннән ишетү аша 
аерырга өйрәтү; 
– ишетү хәтеренең күләмен үстерү.  
III Уку. 
Уку эшчәнлеге буенча укучылар түбәндәге күнекмәләргә ия булырга тиешләр:   
– Татар әлифбасына гына хас хәрефләрне дөрес уку, авазларны дөрес әйтә белү;  транскрипция 
билгеләрен укый һәм куллана белү күнекмәләрен формалаштыру. 
–  Интерференция күренешеннән котылу өчен, рус теленнән кергән сүзләрдә һәм татар теленең 
үз сүзләрендә бер үк хәрефнең төрле авазлар белдерүен аңлап аера белү. Мәсәлән: алма – 
автобус; кош – помидор һ.б.  
–  Дәреслектә уку өчен бирелгән җөмләләрне, текстларны дөрес интонация белә укый белү, 
сәнгатьле дөрес уку күнекмәләре формалаштыру.  
– Уку техникасын үстерүгә ярдәм итә торган рифмовкалар, җырлар, рифмалаштырылган 
әкиятләр өйрәнү. 
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-Укыганда сүзлекләр куллана белү. 
 IV Язу. 
– Татар әлифбасы хәрефләрен, программага кергән сүзләрне дөрес язарга өйрәнү. 
– Иптәшеңә яки әниеңә  төрле бәйрәмнәр белән котлау, уенга чакыру язу, үзең турында кечкенә 
белешмә яза белү күнекмәләрен булдыру. Конверт һәм дәфтәр тышына яза белү. 
–Дөрес күчереп язу күнекмәләрен формалаштыру. 
-Программада күрсәтелгән темалар буенча, терәк сүзләр кулланып, хикәя язу күнекмәләре 
формалаштыру. 
 

Литературное чтение на татарском языке.(русская группа) 
1 класс.(русская группа) 

Әйдәгез, танышабыз!  
Әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра белү. Сорау куя, әңгәмәдәшеңнең хәлен сорый, 

кире кага, раслый белү. Әңгәмәдәшеңнең яшәү урынын сорый һәм үзеңнең кайда яшәвең 
турында хәбәр итә белү. Бер-береңнең яшен сорый, җавап бирә белү. Уенга чакыра, риза булла 
белү. 

Урман дусларыбыз. Кыргый хайваннарның, кошларның исемнәрен атый, саный, яшәү 
урыннарын әйтә, аларны характерлый белү. 

Спорт бәйрәме. Сорау куя, әңгәмәдәшеңнең хәленсорый, кире кага, раслый белү. Бер-
береңнең яшен сорый, җавап бирә белү. Уенга чакыра, риза  булуны әйтә белү.  

Мәктәптә. Уку-язу әсбапларының исемнәрен әйтә, иптәшеңә тәкъдим итә, санын әйтә, 
үзеңә  сорап ала белү. Предметларның урынын әйтә белү. Мәктәптәге уку хезмәтен атый, 
үзеңнең, иптәшеңнең ничек укуын әйтә белү. 

Йорт хайваннары һәм кошлары, кыргый хайваннар. Кыргый хайваннарның, 
кошларның исемнәрен атый, саный, яшәү урыннарын әйтә, аларны характерлый белү. 

Бакчада. Яшелчә исемнәрен, санын, аларның төсен, тәмен әйтә, аларны сорап ала белү. 
Нинди яшелчә яратканыңны әйтә белү. Базарда яшелчә, җиләк-җимеш сатып ала белү. 

 Кыш. Кыш билгеләрен әйтә белү. Кышкы уен төрләрен әйтә белү, уенга чакыра белү. 
Сәламәт бул! Тән әгъзаларының, шәхси гигиена предметларының исемнәрен атый, ул 

предметларны сорап ала белү. Кай җире авыртуы турында әйтә белү. Авыру кешенең хәлен 
сорау, аңа дару, чәй,  тәкъдим итә белү. 

Безнең гаилә. Әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра белү. Сорау куя, әңгәмәдәшеңнең 
хәлен сорый, кире кага, раслый белү. Әңгәмәдәшеңнең яшәү урынын сорый һәм үзеңнең кайда 
яшәвең турында хәбәр итә белү.Бер-береңнең яшен сорый, җавап бирә белү. Уенга чакыра, риза  
булуны әйтә белү. 

Татар халык ашлары. Яшелчә исемнәрен, санын, аларның төсен, тәмен әйтә, аларны 
сорап ала белү.Татар халык ашлары турында әйтә белү. 

 Кибеттә. Кием исемнәрен әйтә белү, аларның төсен әйтү, нинди кием яратканыңны әйтә 
белү. 

 Шәһәрдә.Үзең яшәгән шәһәр (авыл) турында сөйли белү. Нинди республикада 
яшәгәнеңне әйтә белү. 

 Җәй. Җәйге табигать, җәйге ял турында сөйли белү. 
 

2 класс 
Литературное чтение по татарскому языку( русская группа) 

 
Без мәктәпкә барабыз. Бүген беренче сентябрь. Көн матур, җылы, кояшлы. Музыка 
уйный.Синең дәфтәрең бармы?  Сиңа дәфтәр кирәкме? Миңа дәфтәр бир әле.Айрат күнегү 
эшли. (эшләми). Айрат укыймы? Айрат яхшы укый. Айрат нинди билге ала? Айрат “4” ле ала. 
Син ничәнче сыйныфта укыйсың?  Мин икенче сыйныфта укыйм кебек сөйләм үрнәкләрен 
үзләштерү.”Күмәч” әкияте. 
Көзге уңыш. Груша сары, баллы. Көз җитә. Урамда салкын. Көннәр кыска, төннәр озын. 
Кошлар җылы якка ккитәләр. Син нәрсә яратасың? Мин карбыз яратам. Әнием, әйдә, базарга 
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барабыз. Мин базарга әнием белән барам. Әйтегез әле, карбыз ничә сум тора? кебек сөйләм 
үрнәкләрен үзләштерү. 
Мин чисталык яратам. Сөлге нинди? Ул чиста, йомшак, матур. Мин сөлге белән 
сөртенәм.Мин сөлге белән бит сөртәм. Тарак белән чәч тарыйм. Синең бантигың матур. 
Кайсы җирең авырта? Минем башым авырта. Температураң бармы? Дару эч, бал белән чәй эч 
кебек сөйләм үрнәкләрен үзләштерү. 
Кыш. Кыш җитте. Салкын җил исә, кар ява. Урамда салкынмы? Әйе, салкын. Без кошларга 
җимлек ясыйбыз, җим бирәбез. Син җимлек ясадыңмы?  Мәктәптә чыршы бәйрәме була. Син 
бәйрәмдә нишлисең? Мин бәйрәмдә җырлыйм.Әйдә, тауга барабыз, чаңгы шуабыз.  Оля, сине 
Яңа ел бәйрәме белән котлыйм кебек сөйләм үрнәкләрен үзләштерү. 
Безнең гаилә. Безнең гаиләдә биш: әни, ... . Мин әнине  яратам. Син өйдә нишлисең? Мин әнигә 
булышам. Мин савыт-саба  юам. Айдар, утыр! Өчпочмак аша. Нинди матур табын! Рәхмәт, 
өчпочмак бик тәмле. Син чәкчәк яратасыңмы? кебек сөйләм үрнәкләрен үзләштерү. 
Ш.Маннурның “Яратам” шигыре. 
Яз. Яз җитте. Тамчы тама. Елгадан боз ага. Кояш көлә.Кояш җылыта. Кошлар җылы яктан 
кайта. Көннәр озын, төннәр кыска. Без кошларга оя ясадык.Урамда җылымы? Әйе, җылы. 
Юк, яңгыр ява.Җил исә.Син язны яратасыңмы? Мин әнигә бүләк бирдем. Мин сине бик яратам 
кебек сөйләм үрнәкләрен үзләштерү. Ф Кәримнең “Яз җитә” шигыре. 
Мин Татарстанда яшим. Син кайда яшисең?  Мин Татарстанда яшим. Син нинди районда, 
шәһәрдә (авылда) яшисең? Татарстанда Идел, ... елгалары бар.Татарстанда аю, бүре,... яши. 
Миңа куян ошый. Ул тиз йөгер, матур. Нинди транспортта барасың? Автобуста барам? 
Светофорда яшел ут яна- мин юл аша чыгам.Светофорда кызыл ут яна- мин туктыйм.Авыл 
янында  урман бар.Без урманга барабыз. Авылда күңелле, рәхәт.Муса Җәлил- герой- шагыйрь 
кебек сөйләм үрнәкләрен үзләштерү. М.Җәлилнең “Әтәч” шигыре. 
Кибеттә. Бу нинди кибет? Кибеттә нәрсәләр бар? Айгөл  күлмәк кия. Күлмәк ничә сум тора? 
Оля , син бүген бик матур.Миңа 2 кг алма бирегез әле. Ипи, шикәр бармы? кебек сөйләм 
үрнәкләрен үзләштерү. 
Җәй. Менә ямьле җәй җитте. Җәй көне җылы, рәхәт. Көн кояшлы.Син җәй көне кая 
барасың? Мин авылга кайтам.Оля,син Сабантуйга барасыңмы? Сабантуйда нинди уеннар 
була? Чүлмәк ваталар, көрәшәләр кебек сөйләм үрнәкләрен үзләштерү.Б. Рәхмәтнең “Матур 
җәй”, М.Газизовның “Балан”  шигыре. 

3 класс. 
Литературное чтение на татарском языке (русские группы) 

 
 Белем бәйрәме.    Беренче сентябрь – Белем бәйрәме турында сөйли, укытучыны, дустыңны 
бәйрәм белән котлый белү. Предметларның төсен, санын әйтеп, үзеңә сорый белү. Сумкага 
нәрсә салганыңны, сумкада (партада) нәрсә барлыгын, сумкадан нәрсә алганыңны  әйтә, сорый 
белү. Үзеңнең, иптәшеңнең нинди билге алганын, диктантта нинди хата барлыгын, өй эшен 
эшләгәнен, эшләмәгәнен, мисал, мәсьәлә чишкәнен сорый, әйтә белү. Китапханәчедән китап 
сорый, китапның  нәрсә турында икәнен әйтә белү. Ничә китап укыганыңны әйтә, иптәшеңнән 
сорый белү.  Мәктәптә дежурлык хезмәте турында сөйли белү М.Галләмованың “Чын иптәш”, 
Ш Галиевның “Онытылган”, Ә.Исхакның “Сөмбелә” ,Г.Зәйнәшеваның “Бер атнада ничә көн?” 
әсәрләрен өйрәнү.                      
Көндәлек режим. Сәгать ничә икәнен, эшнеңсәгать ничәдә башкарылганын әйтә белү. 
Көндәлек режим турындасөйлибелү. М.Җәлилнең “Сәгать” шигыре. 
Ашханәдә. Ашханәдә нәрсә пешергәнне, ашаганны, нинди ашлар яратканны әйтә белү. 
Дустыңның нинди ризыклар яратканын сорый, ашханәгә бергә барырга тәкъдим итә  белү. 
Кунакларны каршы ала, табынга чакыра белү. Табын  әзерләү тәртибен әйтә, сорый белү. 
Ашхәнәдә дежур укучы хезмәтен сөйли  белү.Б.Рәхмәтнең “Аш вакыты”, Х.Гардановның 
“Икмәк”, Ш Галиевның “Кунаклар” әсәрләре.   
Без әти-әниләргәбулышабыз. Әти-әниләрнең кем булып, кайда эшләвен, профессия исемнәрен 
әйтә белү. Өйдә үзең эшләгән эшләрне сөйли белү, иптәшеңә сорау бирә белү. Өй хезмәтендә 
катнашуыңны әйтә, эш куша белү. Табынны ничек әзерләү турында сөйли белү. Г.Тукайның 
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“Безнең гаилә”, И.Әхтәмнең “Ана рәхмәте”, Ә Бикчәнтәеваның “Дәү әни” , И.Туктарның 
“Авыраяк”, Х Халиковның “Без ничәү?” әсәрләре. Укылган әсәрләрдәге образларга бәя бирә 
белү. 
Туган якка кыш килде. Бәйрәмнең сәгать ничәдә башланганын, Яңа ел бәйрәмендә 
нишләгәнне әйтә  белү. Һава торышын сорый, әйтә белү. Кышкы уен төрләрен әйтә, уенга 
чакыра белү. Чаңгы ярышы турында сөйли белү. Каникулда кайда булганыңны әйтә белү.Җ 
Тәрҗеманның “Яшел чыршы”, Ә. Бикчәнтәеваның “Салкын саф һава” шигырьләре. Геройларга 
характеристика бирә белү. Сюжетны үзгәртеп,  яңа хикәя төзи белү. 
Шәһәрдә һәм авылда. Татарстан шәһәрләренең, елгаларының атамаларын әйтә 
белү.Татарстанда яшәгән милләтләрне әйтә белү. Кайсы урамда яшәгәнеңне, нинди фатирда 
торганыңны, мәктәпкә нинди транспортта барганыңны сөйли белү. Шәһәр турында сөйли, үзең 
яшәгән шәһәрне,  торган йортны сурәтли белү. Шәһәргә барырга чакыра белү. Нәрсәдә 
барганыңны, сәгать ничәдә барганыңны әйтә белү. Авыл табигате турында сөйли белү. Җәйге 
уен төрләрен әйтә белү.  
Әдәпле булыйк! Телефоннан әдәпле сөйләшә белү. Туган көнгә әдәпле чакыра белү. Килгән 
кунакларны каршылый белү.  Туган көнгә бүләк алып килгәнне әйтә, котлый белү. Бер-береңне 
табынга чакыра, кыстый, ашаганнан соң рәхмәт әйтә белү. 8 нче Март бәйрәмендә нинди 
бүләкләр бирү турында сөйләшү. Өлкәннәргә урын тәкъдим итә белү. Дустыңның авыруы 
турында, аңа ярдәм итү турында әйтә белү. Дәрдмәннең “Өч ул” хикәясе. 
Кечкенә дусларыбыз.   Этләрнең кушаматын әйтә белү. Этләрне ничек караганны сөйли белү. 
Үзеңнең этең барлыгын, юклыгын, аны ничек караганны  әйтә белү.  Кешенең характер 
сыйфатларын әйтә белү. Песиләрнең  тышкы кыяфәтен сорый, сөйли белү. Песиең барлыгын, 
юклыгын, аны ничек караганны сорый,  әйтә белү.  Кемнең нәрсә яратканын сорый һәм әйтә 
белү.М.Галләмованың “Дуслар”, М.Җәлилнең”Маэмай” шигырьләре. 
Күнелле җәй, ямьле җәй.  Хәкимҗан Халиков “Витаминлы аш” хикәясе, Роберт Миңнуллин 
“К лар тулган бакчага”, Равил Фәйзуллин “Җиләк кайда күп” шигырьләре. Ел фасылларының 
билгеләрен әйтә белү. Җәй көне турында сөйли белү. Җәй көне укулар тәмамланганын әйтә 
белү. Предметларның билгеләрен чагыштырып әйтә белү. Урманга барганыңны, урманда җиләк 
җыйганыңны әйтә белү. Бер-береңне табынга чакыра, ашаганнан соң рәхмәт әйтә, азыкның 
тәмле икәнен әйтә белү. Бакчада нинди яшелчәләр үскәнен, бакчадагы эшләрне сорый, әйтә 
белү. Җәйге ял турында сөйли белү. Су керергә чакыра белү. Сабантуйда катнашу турында 
сөйләшү. 
 

 
4 класс (русская группа). 

Литературное чтение на татарском языке (русские группы) 
 

Белем бәйрәме.  Уку –язу әсбаплары. Самуил Маршак. “Һәр атнада җиде көн”.Хәләф 
Гарданов. “К” хәрефен белегез, “К” ны дөрес әйтегез”.Роберт Миңнуллин.”Үсми калган хәреф”. 
“Эш урыны” хикәясе. “Контроль эш”  хикәясе. Габдулла Тукай. “Эш беткәч уйнарга ярый”. 
“Яңа уку елы котлы булсын!” темасын кабатлау. 

Туган як табигате. Нәрсә ул табигать? Габдулла Тукай. “Елның дүрт фасылы”. Җәвад 
Тәрҗеманов. “Табигать китабы”. Дару үләннәре. Мин даруханәгә барам. Көзге табигать. 
Кошлар безнең дусларыбыз. Гасыйм Лотфи. “Песнәк белән Әнисә”.Җәвад Тәрҗеманов. 
“Чирик” хикәсе. “Туган як табигате” темасын кабатлау. 

Хайваннар дөньясында. Йорт һәм кыргый хайваннар. Әнәс Кари. “Тиен”. Габдулла 
Тукай. “Ташбака белән куян”. “Яшел энәле керпе” әкияте. “Керпе – табигатьнең бер сере” 
тексты. “Хайваннар дөньясында” темасын кабатлау. 

Кышкы уеннар. Кыш билгеләре. Әхмәт Ерикәй. “Беренче кар”. Госман Бакир. “Кышкы 
уен”. Бари Рәхмәт. “Яңа ел килгәч”.Абдулла Алиш – балаларның яраткан язучысы. Абдулла 
Алиш. “Куян кызы”. “Елга буенда” хикәясе. Җәвад Тәрҗеманов. “Камыраяк”.”Кышкы уеннар” 
темасын кабатлау. 
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Минем дусларым. “Минем дустым” хикәясе. Гомәр Бәширов. “Сылтау”. Идрис Туктар. 
“Алма”. Дәрҗия Аппакова. “Шыгырдавыклы башмаклар”. Бари Рәхмәт. “Минем дуслар”. 
“Минем дусларым” темасын кабатлау. 

Дүрт аяклы дусларыбыз. Рөстәм Мингалим. “Дөньяда бер эт бар иде”. Габдулла Тукай. 
“Кызыклы шәкерт”. Газиз Мөхәммәтшин “Ак песи”. Рабит Батулла – әкиятләр остасы. Рабит 
Батулла. “Чикыл белән Мырый”.”Дүртаяклы дусларыбыз” темасын кабатлау. 

Язгы бәйрәмнәр. Яз килә. Карга боткасы. Лев толстой. “Әбисе белән оныгы”. Мәхмүт 
Газизов. “Рәхмәт”.Валентина Осеева. “Дүрт кыз”.”Язгы бәйрәмнәр” темасын кабатлау. 

Минем туган илем. Минем Ватаным – Россия. Татарстанның дәүләт символлары. 
Татарстанның башкаласы -Казан. Татарстан шәһәрләре.”Минем туган илем” темасын кабатлау. 

Чәчәкле җәй, ямьле җәй. Шәүкәт Галиев. “Җәйге болында”. Җәйге табигать. Газиз 
Нәбиуллин. “Урман сөйләшә”. Рафис Корбан. “Җиләктә”.Җәйге ял.Татар халык әкияте. 
“Шүрәле”.”Кояшлы җәй, ямьле җәй” темасын кабатлау. 

 
«Әдәби уку» курсының укыту планындагы урыны: 

Башлангыч мәктәптә Әдәби укуны укытуга 1,2,4 нче сыйныфта атнага 2 сәгать каралган. 3 
сыйныфта 3 сәгать каралган. Әдәби уку  курсын өйрәнүгә башлангыч сыйныфларда 311 сәгать 
бирелә: 66с. - 1 сыйныф (33 уку атналыгы), 70 с. -2,4 сыйныфлар (һәрбер сыйныфта 35 уку 
атналыгы), 105 с.- 3 сыйныф (35 уку атналыгы). 

 
 
 

Татарский язык. 
1 класс (русская группа) 

Әйдәгез, танышабыз! Зат алмашлыкларының берлектә тартым белән төрләнеше 
(минем,синең,аның). Ничек? соравы белән сорау җөмлә төзү. -мы/-ме сорау кисәкчәләрен 
сөйләмдә куллану. Яши фигыленең берлек санда зат белән төрләнеше. Кайда? соравы белән 
сорау җөмлә төзү. Ничә? соравы белән сорау җөмлә  төзү. 
Урман дусларыбыз. -лар/-ләр күплек кушымчаларын сөйләмдә куллану. Әле кисәкчәсен 
сөйләмдә куллану. Сыйфат+исем конструкциясен сөйләмдә куллану. Нинди? соравы белән 
сорау җөмлә төзү. Яши фигыленең юклык формасы белән таныштыру. Хәзерге заман хикәя 
фигыльнең берлектә 1, 3нче зат формаларын сөйләмдә куллану. Нишлисең? соравы белән сорау 
җөмлә төзү. 
Спорт бәйрәме. Сорау куя, әңгәмәдәшеңнең хәленсорый, кире кага, раслый белү. Бер-береңнең 
яшен сорый, җавап бирә белү. Уенга чакыра, риза  булуны әйтә белү.  
Мәктәптә. Уку-язу әсбапларының исемнәре белән җөмләләр төзү. Сан+исем 
конструкциясенсөйләмдә куллану. Миңа дәфтәр кирәк; миңа дәфтәр бир әле төзелмәләрен 
куллану. 
Йорт хайваннары һәм кошлары, кыргый хайваннар. Исемнең урын-вакыт килеше. Кая? 
соравы кулланып,җөмлә төзү. Исемнәрне чыгыш килешендә сөйләмдә куллану. 
Бакчада. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 3нче зат барлык формасын сөйләмдә куллану,юклык 
формасы белән таныштыру. 
Кыш. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 1нче затта күплектә куллану. 11дән 20гә кадәрге саннар 
белән таныштыру. Бүген көн матур,җил юк,салкын түгел,урамда рәхәт конструкцияләре. 
Сәламәт бул! Исемнең күплек санда 1нче,2нче затта тартым белән төрләнеше (грамматик 
төзелмә формасында). -мы/-ме кисәкчәсен кулланып,сорау бирү. Исем+боерык фигыль 
төзелмәсе. 
Безнең гаилә. Исемнәрнең берлек санда тартым белән төрләнүе.Әнине яратам 
төзелмәсе.Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасы.Билгеле үткән заман хикәя 
фигыльнең барлык һәм юклык формалары. Автобус белән барам  конструкциясен сөйләмдә 
куллану.   
Татар халык ашлары. Яшелчә исемнәрен, санын, аларның төсен, тәмен әйтә, аларны сорап 
ала белү.Татар халык ашлары турында әйтә белү. 
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Кибеттә. Төсләр белән таныштыру. Кием исемнәрен әйтә белү, аларның төсен әйтү, нинди кием 
яратканыңны әйтә белү. 
 Шәһәрдә.Үзең яшәгән шәһәр (авыл) турында сөйли белү. Нинди республикада яшәгәнеңне 
әйтә белү. Син кая барасың? Шәһәргә.Шәһәрдә    урамнар чиста,матур. 
 Җәй. Җәйге табигать, җәйге ял турында сөйли белү. Балык тота,су коена,саф һава,гөмбә 
сүзләрен актив сөйләмгә кертү. 

 
 
 
 
 

2 класс.(русская группа). 
Татарский язык (русские группы) 

 
Без мәктәпкә барабыз. –мы,/ме кисәкчәләре. Мин , син алмашлыклары. Татар теленең 

хәреф -аваз системасы. Транскрипция билгеләре.1-10 га кадәр саннар. Исемнең күплек сан 
кушымчалары. Тәртип саны. Фигыльнең башлангыч формасы. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 
зат –санда төрләнеше.Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы. Исемнең урын –вакыт 
килеше. Исемнең юнәлеш килеше. Исемнең чыгыш килеше.Билгеле үткән заман хикәя фигыль 
кушымчаларының ялгану тәртибе. Исемнәрнең юнәлеш,чыгыш килешләрен кабатлау.Ялгызлык 
исемнәр.Кая?Кайда? Кайдан? Кайчан? Кем? Нәрсә? Кая куйдың? сорау формалары.Боерык 
фигыльнең юклык формасы.Зат алмашлыкларының чыгыш килешендә төрләнүе. 

Көзге уңыш. Бир әле,бирегез әле төзелмәләре. Яратмыйм фигыле. Әле, бик 
кисәкчәсенең мәгънәсе. Чөнки теркәгече. Кирәк, кирәк түгел, әле формалары. Нинди? соравы 
Нишли?Нишләми? сораулары. Әни белән төзелмәсе. Кая?Кайда? сораулары.О,ө хәрефләренең 
дөрес язылышы. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 1 зат берлек санда юклык формасы. Хәзерге 
заман хикәя фигыльнең1 зат күплек сан формасы. 

Мин чисталык яратам. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 1,3 зат берлек сан формалары. 
Исемнәрнең 1,2,3 затларда  тартым белән төрләнүе. Хәзереге заман хикәя фигыльнең юклык 
формасы. Аның әнисе төзелмәсе.Сабын белән кул юам төзелмәсе, белән бәйлеге.  

Кыш. Антоним сүзләр. Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат –санда төрләнеше. 
Исемнәрнең 1,2 зат берлек сан тартым белән төрләнүе. Кая?Кайда? Кайдан? Нинди?сораулары. 
Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы.Хәзерге заман хикәя фигыльнең 1,2,3 зат 
берлек санда төрләнеше.Хикәя фигыльнең билгеле  үткән заман формасы. Хәзерге заман хикәя 
фигыльнең беренче зат күплек сан формасы. формасы 

Безнең гаилә. Кайда?соравы. Исемнәрнең берлек санда тартым белән төрләнүе.Әнине 
яратам төзелмәсе.Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең барлык һәм юклык 
формалары.Исемнәрнең төшем килеш формасы. Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең 3 зат 
берлек сан  формасы.Ничә? Ничәнче? Нинди? Кем белән? Нәрсә белән? Сораулары. 

Яз килә. Нишли?Нинди?Кайчан? сораулары. Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат – санда 
(берлек санда) төрләнеше. 8 нче Март -әниләр бәйрәме белән котлау язу.10 нан 20гә кадәр 
саннар. 

Мин Татарстанда яшим.  Нинди?кайсы? сораулары. Кая?Кайда?Кайдан? Ничә? 
Нишли? сораулары. Минем әнием – табибә, Оляның әтисе – инженер төзелмәләре. Хәзерге 
заман хикәя фигыльнең 1 зат күплек сан формасы.Ялгызлык исемнәр, аларның язылышы. Ярый, 
ярамый сүзләре. 

Кибеттә. Исемнәрнең 1,2 зат берлек сан тартым белән төрләнүе.Мин,син 
алмашлыклары.Боерык фигыльнең 2 зат берлек сан формасы. Кирәк, кирәк түгел, ничә сум 
тора? Төзелмәләре.- мы,-ме сорау кисәкчәләре.Нинди? соравы. 

Җәй. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 3 зат күплек сан формасы. Аша бәйлеге. 
Кая?кайда?кайдан? сораулары.”Сабантуй” темасына темасына бәле чүлмәк вата, баганага менә 
төзелмәләре. 
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3 класс. 
Татарский язык (русские группы) 

 
Белем бәйрәме. Син, сез зат алмашлыкларының төшем, юнәлеш килеш формасы. –мы/-ме 
сорау кисәкчәсе, мин, син, ул зат алмашлыкларының юнәлеш килш формасы. 1-10 га кадәр 
саннар. –лар/-ләр, -нар/-нәр күплек сан кушымчалары. Сан+исем төзелмәсе. Кая?кайдан?кайда? 
сораулары. Исем сүз төркеме. Исемнәрнең I зат берлек санда тартым белән төрләнүе. 
Фигыльләрдә –мы/-ме сорау кисәкчәсе; фигыльнең башлангыч формасы. Хәзерге заман, үткән 
заман хикәя фигыль формасы, зат-санда төрләнеше. Чөнки, ләкин теркәгечләре. Сингармонизм 
законы. Янында бәйлеге, исемнәрнең юнәлеш, урын –вакыт, чыгыш килешендә төрләнүе. 
Дистә саннары. 
Көндәлек режим. Хәзерге заман хикәя фигыль формасы, зат-санда төрләнеше. Үткән заман 
хикәя фигыль формасы,  зат-санда төрләнеше. 
Ашханәдә. Хәзерге заман хикәя фигыльнең I,  III зат берлек сан  формалары. Исемнең төшем 
килеше. Боерык фигыль формасы. Янында бәйлек сүзенең юнәлеш, урын-вакыт, чыгыш 
килешендә төрләнүе. Исемнәрнең юнәлеш, урын-вакыт, чыгыш килешендә төрләнүе. Уйный 
башладым төзелмәсе. Хәзерге заман хикәя фигыльнең II,  III зат күплек сан  формалары. 
Без әти-әниләргә булышабыз.  Исемнәрдә III зат тартым кушымчасы. Тәртип саны. -чы/-че сүз 
ясагыч кушымчалары.  Рөстәмнең әнисе төзелмәсе. Ни өчен? соравы; чөнки, шуңа күрә 
теркәгечләре. Хәзерге  заман, үткән заман хикәя фигыльнең зат- сан белән төрләнеше. Үз 
алмашлыгының тартым белән төрләнеше. Исемнәрнең урын-вакыт килешендә төрләнүе; 
алдында, артында, янында, каршында, өстендә, астында бәйлек сүзләре. Антонимнар. Яңа 
хикәя язарга өйрәнү.Образга бәя бирә белү. 
Туган якка кыш килде. Антоним сүзләр (җылы — салкын мисалында). Куян булып киенә 
төзелмәсе. Хәзерге заман, үткән заман хикәя фигыльнең зат-санда төрләнеше. Сыйфат сүз 
төркеме. Исемнәрнең I, II зат берлек сан тартым белән төрләнүе. Кая? кайда?кайдан? сорулары. 
Үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасы. 
Шәһәрдә һәм авылда. Нинди? кайсы? Сораулары. Казан шәһәре төзелмәсе; Бауман урамында 
төзелмәсе. Шуңа күрә теркәгече. сыйфатның чагыштыру дәрәҗәсе. Янында, алдында, 
артында,эчендә бәйлек сүзләре; һәр, барлык билгеләү алмашлыклары.  
Әдәпле булыйк. Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең 3 зат берлек сан формасы. Хәзерге, 
үткән заман хикәя фигыльнең зат- санда төрләнеше. Исемнең төшем, чыгыш килеше формасы. 
Антонимнар. Үзенең сумкасы төзелмәсе. Боерык фигыльнең 2 зат берлек сан формасы. 
Кечкенә дусларыбыз. Кем? кемне? кемгә? сораулары. Көн саен, Акмуенның аягы, көн саен, 
атна саен, ел саен, һәр көн, һәр атна, һәр ел, тәмле түгел төзелмәләре. Чөнки, шуңа күрә 
теркәгечләре. Ул алмашлыгының килешләр белән төрләнеше. Артында, алдында, 
астында, өстендә  бәйлек сүзләре. Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-санда төрләнеше. 
Исемнәрнең 1 зат тартым белән төрләнеше; 1 зат тартымлы исемнең иялек килеш формасы. 
Сыйфат дәрәҗәләре. 
Күңелле җәй, ямьле җәй. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 3 зат күплек формасы. Әйтегез эле, 
бирегез әле төзелмәсе. Сыйфатның чагыштыру дәрәҗәсе. Кая?, Кайда?, Кайдан?,  каян? 
сораулары. Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-санда төрләнеше.  
 

 
 

4 класс (русская группа). 
Татарский язык (русские группы) 

 
1.Белем бәйрәме.Татар теле дәресе төзелмәсе. –мы/-ме сорау кисәкчәләре.Сан +исем 

төзелмәсе. Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Транскрипция билгеләре. О,ы,э хрефләренең 
әйтелеше, язылышы. Татар теленең хәреф – аваз системасы. Тәртип, мигъдар, җыю саннары. 
Чөнки, шуңа күрә теркәгечләре.Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы.  
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2. Туган як табигате. Хикәя фигыльнең заман формалары. Кая? кайда? кайдан? 
сораулары. Үткән заман хикәя фигыль. Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Нинди? соравы. 
Исемнәрнең иялек һәм төшем килешләре белән төрләнеше. Чөнки, шуңа күрә теркәгечле кушма 
җөмләләр. Хәзерге һәм үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасы. Инфинитив +ярата,эшли 
башлады төзелмәләре. Исемнәргә аффикслар ялгану тәртибе. 

3.Хайваннар дөньясында. Билгесез үткән заман хикәя фигыль. Сыйфат дәрәҗәләре. 
Кая? кайда? кайдан? сораулары. Хәзерге заман хикәя фигыль.  

4. Кышкы уеннар. Сыйфатның артыклык дәрәҗәсе. Сорау алмашлыкларында басым. 
Билгесез үткән заман хикәя фигыль. Кушма сүзләр. Кешене характерлаучы сыйфатлар. 

5. Минем дусларым. Исемнәрнең зат – сан белән төрләнеше. Спорт түгәрәге төзелмәсе. 
Чөнки теркәгече. Сүз ясагыч кушымчалар: -чы/-че. Ашыйсы килә, уйный башлады төзелмәсе. 
Исемнәргең тартым белән төрләнеше. Кая? кайдан? кайда? сораулары. Өйдән мәктәпкә кадәр, 
Оляның дусты төзелмәләре. Сүзләрнең синоним парлары. 

6. Дүрт аяклы дусларыбыз. Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы. Уйныйсы 
килә төзелмәсе. Исемнәрдә –сыз,-сез аффикслары. Хәзерге, үткән заман хикәя фигыль. Хәзерге 
заман хикәя фигыльнең юклык формасы. Буе сүзенең Ю.к.,Ч.к., Ур –в.килешләрендә төрләнүе. 
Йөгерә башлый төзелмәсе. 

7. Язгы бәйрәмнәр. Чөнки теркәгече. Хикәя фигыльнең заман белән төрләнеше. 
Билгесез үткән заман хикәя фигыль. Бирегезче,бирегез әле, зинһар формалары.Кушма 
саннар.Парлы сүзләр. 

8. Минем туган илем. Татарстанның дәүләт символлары. Кая? кайда? кайдан? 
сораулары. Россия, Татарстан шәһәрләре исемнәренең Ю.к.,Ч.к.,У.-в. килешләрендә төрләнүе. 

9. Чәчәкле җәй, ямьле җәй. Җөмлә ахырында нокта, сорау,өндәү билгеләрен куеп,язу 
күнекмәләрен гомумиләштерү. Җәйге хезмәт. Җәйге ял.  –мы/-ме кисәкчәләре. Сабантуй – татар 
халкыкының милли бәйрәме. Татар халык ашлары. 

 
«Татар теле» курсының укыту планындагы урыны: 

Башлангыч мәктәптә Татар телен укытуга 1-4 нче сыйныфта атнага 3 сәгать каралган. Татар 
теле курсын өйрәнүгә башлангыч сыйныфларда 414 сәгать бирелә: 99с. - 1 сыйныф (33 уку 
атналыгы), 105 с. -2-4 сыйныфлар (һәрбер сыйныфта 35 уку атналыгы). 
 

   
 

2.2.2.3. Математика 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального  Государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009года №373. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования. 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот 
предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 
деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 
рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 
действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 
восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 
являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 
действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 
формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний 
и способов действий, что составляет основу умения учиться. 
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Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 
дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 
многих практических задач во взрослой жизни.  
Основными целями начального обучения математике являются: 
• Математическое развитие младших школьников. 
• Формирование системы начальных математических знаний. 
•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 
начального математического образования: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 
несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 
описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 
учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других. 
Место курса в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 
рассчитан на 552 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 140 ч (35 
учебные недели в каждом классе). 
Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 
ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 
в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 
заданий. 
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 — Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 
результат. 
Метапредметные результаты 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находитьсредства и 
способы её осуществления. 
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
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 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач. 
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач. 
 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. 
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения. 
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 
Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений. 
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи и 
выполнения алгоритмов. 
 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 
работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).  

Содержание  курса 
Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 
счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
Арифметические действия 
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Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 
арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических 
действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, 
вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 
выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и 
правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 
сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 
однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений 
(обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 
проверка вычислений на калькуляторе).  
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙b, c : 2; с 
двумя переменными вида: a+ b, а – b, a · b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 
значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 
обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 
уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 
основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 
Работас текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 
хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 
(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 
(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 
товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 
предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 
события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 
краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, 
за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 
угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 
пятиугольник и т. д.). 
Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 
построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 
пирамида, шар.  
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 
другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 
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приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 
анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 
заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 
геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма (плана) поиска информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

2.2.2.4  Окружающий мир 
Программа разработана на основе Федерального  Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009года №373. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования. 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 
опыта общения с людьми и природой; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 
нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 
Общая характеристика курса 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Ценностные ориентиры содержания курса 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 
форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий в Международное сотрудничество как 
основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 
России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 
жизнеспособности российского общества. 
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
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• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и 
социально-нравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 
наследию, к самому себе и окружающим людям. 
Место курса в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. 
Программа рассчитана на 276ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 70ч (35 
учебные недели). 
Результаты изучения курса 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 
результатов начального образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 
результатов начального образования, таких как:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
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9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Окружающий мир». 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире. 

Содержание  курса  
Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 
созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 
листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звёзды 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 
времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, её 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 харак-
теристика на основе наблюдений). 
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Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 
Почва, её 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, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 
Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 
пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 
(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, 
птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений. 
Лес, луг, водоём — 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 (природные условия, 
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. Положительное и отрицательное влияние деятельности 
человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы 
и способы их решения. 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, её значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность природы. 
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 
организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в 
их проведении. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-
ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 
пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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 её члена. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
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другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 
школьный коллектив, совместная учёба, 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. 
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 
торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. 
Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 
прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 
общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 
профессиональное мастерство. 
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта. 
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 ребёнка. 
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, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
детей, День народного единства, День Конституции. 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 истори-
ческих 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.  
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 (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-
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бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 
История Отечества. Счёт 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-
нравственных и культурных традиций 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 несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, 
главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — 
долг всего общества и каждого человека. 
Тело человека. 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 лёгких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 
время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 
лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми 
людьми. 
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 
собакой. 
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

2.2.2. 5.   Английский язык 

Пояснительная записка  
Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение английскому 
языку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в соответствии с базовым 
образовательным планом отводится 2 часа в неделю. В ряде общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации на изучение иностранного языка выделяется 3 часа в неделю, что 
позволяет прочнее усваивать языковой материал и более эффективно развивать речевые умения. 
Различия в условиях обучения делают необходимым планирование предлагаемого курса 
немецкого  языка в двух вариантах. Планирование курса, рассчитанного на 2 часа в неделю, 
представлено в данной программе.  В программе дается краткая характеристика предмета, 
определяются цели и задачи обучения немецкому языку в начальной школе, ценностные 
ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, требования к условиям реализации программы. 
Содержание программы может служить учителям английского языка, работающим в начальной 
школе по УМК линии «Английский язык», основанием для составления своих собственных 
рабочих программ. 
Общая характеристика предмета 
Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную 
область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из 
приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что 
обусловлено целым рядом причин. 
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Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета. 
Цивилизационные изменения общепланетного масштаба (глобализация, поликультурность, 
информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, 
произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономичеких и 
политических основ Российского государства, открытость и интернационализация всех сфер 
общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного общения, 
необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного 
языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального 
применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени 
значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 
государством. 
Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно 
только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность 
способствует: 
• повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны 
(самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, создании 
совместных предприятий – языковой и культурный); 
• вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 
• доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 
Обучение межкультурному общению способствует: 
- формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках иностранного языка они 
получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки 
и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, 
обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 
- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 
речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть 
вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 
- общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к 
выбору способов и средств выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё 
речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно 
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 
- воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, 
присущее каждому культурному человеку; 
- расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На 
основе сопоставления иностранного и родного языков происходит уяснение того, что 
существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 
Цели и задачи курса 

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 
зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 
английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 
английского языка; 

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском 
языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 
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• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном 
уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 
барьера и использования английского языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, 
в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием английского языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 
семейного, бытового и учебного общения; 

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 
таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 
родителям, забота о младших; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 
паре, в группе. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 
эстетическую и т.п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 
навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются 
основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 
соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора 
вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их 
культуре, стимулируется общее речевое развитие младших 

школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы 
гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 
отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные компетенции. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
• формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о 

языке как основе национального самосознания; 
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 
образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 
• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
• осознание себя гражданином своей страны; 
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 



141 
 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 
являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 
ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 
коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
 
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  
овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 
такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как 
средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
В говорении: 
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 
В аудировании: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 
В чтении: 
•  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
•  читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 
информацию. 

В письменной речи: 
• владеть техникой письма; 
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 
 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 
• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 
• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 
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Социокультурная осведомлённость 
• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 
английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 
элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 
• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 
• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 
иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 
схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 
транскрипцией), компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 
• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
• умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 Место курса в учебном плане 
На изучение курса «Английский язык» во 2-4 классах начальной школы отводится 2ч в неделю. 
Программа рассчитана на 210 ч:  2, 3 и 4 классы — по 70 ч (35 учебные недели). 

•  
 

Содержание тем учебного курса 
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. 
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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 книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг/ черты 
их характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ярде ситуаций общения ( в школе, во время совместной игры, в магазине). 
 

 
Требования к уровню подготовки учащихся, освоивших программу за второй класс. 
знать/понимать: 
*  алфавит, буквы, основные, словосочетания, звуки английского языка; 
*  основные правила чтения и орфографии английского языка; 
*  наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и 
содержанию. 
уметь: 
в области аудирования: 
*  понимать на слух речь учителя, основное содержание облегчённых, доступных по объёму 
текстов, с опорой на зрительную наглядность; 
в области говорения:  
*  участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 
приветствие); 
*  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 
*  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
*  составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 
в области чтения: 
*  читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные 
по объёму тексты, построенные на изученном материале; 
*  читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов,  построенных  
на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарём; 
в области письма и письменной речи: 
*  списывать текст, вставляя в него пропущенные буквы и слова с опорой на зрительную 
наглядность; 
Личностные результаты:  
 У школьников будут развиты: 
 
-интерес к  английскому языку, формирование представлений об английском языке как 
средстве установления взаимопонимания с представителями других народов, формирование 
уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов,  развитие умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  развитие мотивации в  
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
разных ситуациях,  формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии народов и культур. 
- Метапредметные результаты- 
У  школьников будут развиты: 
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определение цели учебной деятельности с помощью учителя при выполнении творческой 
деятельности, подбор  адекватных  языковых средств  в процессе общения на английском 
языке;- умение прогнозировать и контролировать свою деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации 
-умение корректировать и оценивать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с 
опорой на изученное правило/ алгоритм,- итоговый пошаговый контроль по результату при 
совместной деятельности 
-поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебника, -
использование знаково-символических средств, включая модели и схемы для составления 
высказываний, построение высказываний в устной и письменной форме. 

 
Содержание тем учебного курса 3 класс 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание ( с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 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 книг, популярных среди моих сверстников (имена 
героев книг/ черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 
изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы 
речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ярде ситуаций общения ( в 
школе, во время совместной игры, в магазине). 
Требования к уровню подготовки освоивших программу за третий класс 

Требования к уровню подготовки учеников, успешно освоивших рабочую программу. В 
результате обучения иностранному языку на конец 3 класса основной школы ученик должен: 
знать/понимать: 

алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка, - особенности 
интонации основных типов предложений; названия наиболее известных персонажей детской 
литературы; наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 
содержанию и форме) 

Уметь: 
Аудирование: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание текстов с 
опорой на зрительную наглядность; 

Говорение: 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника; 
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- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 
- читать «про себя», понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным 
словарем; 

Письмо: 
-списывать текст на английском языке, выписывать из него и вставлять в него слова в 
соответствии с контекстом; 
-писать краткое поздравление на английском языке. 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной; 
уметь решать следующие жизненно-практические задачи: устно общаться с носителями 
английского языка, развивать дружеское отношение к представителям других стран; 
преодолевать психологические барьеры в использовании иностранного языка как средства 
общения; ознакомиться с детским зарубежным фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы на иностранном языке; более глубоко осознавать некоторые 
особенности родного языка. 
Личностные результаты: 
У школьников будут развиты: 
Формирование потребности в дружбе с одноклассниками и ребятами других стран 
Умение выбрать оптимальные формы во     взаимоотношениях с одноклассниками-Развитие 
готовности к сотрудничеству и дружбе 
.Умение соотносить поступки с нормами поведение 
Формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности 
Умение выделить нравственный аспект поведения 
Развитие доброжелательности и внимательности к людям 
Формирование мотивов достижения и социального признания 
Выбор оптимальных форм поведения в классе 
.Развитие понимания добра и зла в отношении с окружающей природой, животным миром. 
Умение классифицировать по основным признакам  
Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе 
Развитие готовности к сотрудничеству 
Формирование мотивов достижения социального признания 
Формирование установки на бережное отношение к окружающему миру 
Формирование адекватной позитивной осознанной самооценки 
Метапредметные результаты:    
У школьников будут развиты: 
умение работать с  новым учебником и рабочей тетрадью;  
формирование желания  общаться и умения знакомиться с другими ребятами;  
умение правильно задать вопрос при знакомстве для получения информации;  
построение  речового  высказывания  по образцу при  рассказе о себе; 
формирование умения слушать и вступать в диалог;  
выразительное правильное чтение слов; 
извлечение необходимой информации из прослушанного; 
умение представляться самому при знакомстве; 
извлечение необходимой информации из прослушанного; 
осознанное построение речевого высказывания в устной форме;  
освоение критериев оценки выполненных заданий; 
умение адекватно понимать оценку учителя; 
овладение приемами выражения согласия;  
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умение рассматривать и сравнивать; 
умение работать с иллюстрацией; 
умение высказывать свое отношение; 
умение дать развернутую оценку своей работе; 
овладение правильной диалогической речью по образцу; 
умение прогнозировать развитие событий по иллюстрациям;  
умение делать выводы;  
умение оценить прогресс в усвоении знаний; 
умение слушать и слышать друг друга;  
формирование умений контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

 
Содержание  тем  учебного курса 4 класс 

 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание ( с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 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 книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг/ черты 
их характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ярде ситуаций общения ( в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 
В результате изучения английского языка учащиеся 4 класса должны: 
знать: 

 
В говорении выпускник научится: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в 

пределах тематики начальной школы); 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 
• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 
выказывания одноклассников; 
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• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 
восприятии аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 
• вербально или невербально реагировать на услышанное; 
• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 
• использовать контекстуальную или языковую догадку; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 
• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 
• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 
Он также научится: 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы 
по содержанию текста; 

• определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 
элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 
аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 
• понимать внутреннюю организацию текста; 
• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом. 
В письме выпускник научится: 

• правильно списывать; 
• выполнять лексико-грамматические упражнения; 
• делать подписи к рисункам; 
• отвечать письменно на вопросы; 
• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 
• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на 
• образец; 
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 
слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 
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• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 
интонацию перечисления); 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 
специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 
• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 
• распознавать по определённым признакам части речи; 
• использовать правила словообразования; 
• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки 

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым 

/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; личные, 
притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, 
модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы Present/Past/Future Simple, 
конструкцию to be going to для  выражения будущих действий, наречия времени, места и образа 
действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений; 

• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 
предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 
утвердительной и отрицательной формах; 

• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и 

неопределённые (some, any) местоимения. 
 

2.2.2.6 «Основы религиозных культур и светской этики» 
(модуль «Основы мировых религиозных культур») 

 
                                        Содержание учебного предмета 
Основная цель учебного предмета: 
Духовно-нравственное развитие и воспитание младшего школьника, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление 
духовного здоровья обучающихся. 
Основные задачи учебного  предмета: 
1.Развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 
самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2.Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных 
представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 
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3.Воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 
своей совести 
Общая характеристика учебного предмета 
Федеральный государственный стандарт начального общего образования направлен на 
обеспечение: 
• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становления их гражданской 
идентичности как основы развития гражданского общества; 
• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 
народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России. 
Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта, предполагает воспитание и 
развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения демократичного 
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 
общества. В соответствии со стандартом на ступени начального общего образования 
осуществляется становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
духовно-нравственное развитие и воспитание, предусматривающее принятие ими моральных 
норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление духовного здоровья 
обучающихся. 
Среди личностных результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования на первом месте находится «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». 
В связи с необходимостью реализации очерченных стандартом целей, задач и основного 
содержания начального образования в него включена специальная обязательная предметная 
область «Основы религиозных культур и светской этики». Данная область, среди прочего, 
должна отражать: 
• знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России; 
• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности; 
• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России. 
Кроме того, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, являющаяся методологической основой разработки и реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, определяет систему 
базовых национальных ценностей, к которым относятся религиозные традиции 
многонационального народа Российской Федерации. Носителями базовых национальных 
ценностей, согласно концепции, являются традиционные российские религиозные объединения 
(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские). 
Концепция отмечает большую роль христианских (и прежде всего православных) ценностей в 
формировании и развитии национального воспитательного идеала, который, например, «в 
средневековой Руси был… представлен для православных христиан, прежде всего в образе 
Иисуса Христа». При этом современный воспитательный идеал определяется, в том числе, и 
исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным 
воспитательным идеалам прошлых исторических эпох. 
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А духовно-нравственное развитие гражданина России должно осуществляться в процессе 
восприятия и принятия «культуры своего народа, компонентом которой является система 
ценностей, соответствующая традиционной российской религии». 
Таким образом, для реализации целей и задач Стандарта начального общего образования в 
части духовно-нравственного воспитания (базирующегося, в свою очередь, на Концепции 
духовно-нравственного развития) обучающихся очевидна необходимость изучения основ 
традиционных религиозных культур России в средних общеобразовательных учреждениях 
вообще и в начальной школе в частности. 
Без знакомства обучающихся с основами мировых религий и традиционных религий России, их 
ролью в развитии российской государственности и культуры, с основами религиозной морали и 
нравственности реализация целей программы духовно-нравственного развития (и 
соответствующей предметной области стандарта) невозможна.  
К изучению курса можно приступать после того, как обучающиеся уже овладели (либо 
овладевают параллельно с изучением данного курса) основными разделами программы 
«Окружающий мир» и обладают основами знаний о природе, человеке и обществе, 
пространстве и историческом времени. 
 
 
 Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение курса предметной области «Основы религиозных культур и светской этики», 
модуля «Основы мировых религиозных культур» в 4 классе начальной школы в учебном плане 
отводится 35 часов. 
 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Концепция учебника базируется на следующих принципах: 
• расположение учебного материала в порядке, соответствующем роли и месту той или иной 
религии в истории и культуре народов России; 
• комплексное освещение исторических, культурологических и нравственных аспектов истории 
религий; 
• общеобразовательный, светский характер курса. 
В методическом плане при создании учебника основополагающими были следующие 
положения: 
• раскрытие исторических, культурологических и нравственных аспектов курса через  
исторические и личностно значимые примеры (так, идеал христианской нравственности 
представлен на примере житий конкретных святых); 
• отказ от изложения и интерпретации сложных богословских и религиоведческих вопросов; 
• объяснение сложных понятий и терминов в контексте описательно-повествовательного 
изложения его сути в тексте учебника, а не путем введения отдельных определений; 
• стремление избегать негативных оценок любой религии или обсуждения имевших в прошлом 
процессов религиозных противостояний и конфликтов. 
 
В связи с этим данный курс предлагается изучать комплексно, без деления класса на группы 
согласно конфессиональной или/и иной ориентации, так чтобы все ученики получили основные 
представления обо всех традиционных религиях России. 
 
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты 
 
• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других народов; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 
Предметные результаты 

 
• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
• знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
• понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества; 
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре 
истории и современности России; 
• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности; 
• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций 
народов России; 
• осознание ценности человеческой жизни. 
 
Метапредметные результаты 

 
• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения на оценку событий; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета. 

 Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик 
должен: 
знать/понимать: 
основные понятия религиозных культур; 
историю возникновения религиозных культур; 
историю развития различных религиозных культур в истории России; 
особенности и традиции религий; 
описание основных содержательных составляющих священных книг, 
сооружений, праздников и святынь; 
уметь: 
описывать различные явления религиозных традиций и культур; 
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 



152 
 

культурных традиций; 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам 
 
Введение  
Россия – наша Родина. Возникновение первобытных религий. Представления древних людей о 
загробном мире. Обожествление сил природы. Понятие души. Язычество. Возникновение 
монотеистических религий — выход человека на новый уровень нравственного развития. Отличие 
монотеизма от язычества. Религии мира и их основатели. Религии России. 
Основы православной культуры  
Введение в православную духовную традицию. Христианство. Древнейшие верования. Древние 
предания христиан. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 
Ветхий Завет — часть Библии. Сотворение Богом мира и человека. Адам и Ева. Грехопадение 
первых людей и их изгнание из рая. Первородный грех. Понятие греха. Дьявол (сатана). Свобода 
выбора человека. Всемирный потоп. Вавилонская башня. Пророк Моисей и Десять заповедей. 
 Возникновение христианства. Новый Завет — часть Библии. Евангелие - благая весть. Рождение 
Иисуса Христа. Проповедь Иисуса. Любовь к Богу и к ближнему —основа христианского учения. 
Апостолы - ученики Иисуса Христа. Предательство Иисуса Иудой. Тайная вечеря. Арест и распятие 
Иисуса Христа. Сошествие в ад и воскресение Иисуса. Второе пришествие Христа. 
Христианская церковь. Гонения на первых христиан в Римской империи. Катакомбы место, где 
укрывались первые христиане. Церковь. Появление священников. Распространение и утверждение 
христианства в Римской империи в качестве государственной религии. Император Константин. 
Складывание церковной организации: священник, епископ, митрополит, патриарх. Монастыри 
монашество. Римские папы. Разделение единой христианской Церкви на Католическую и 
Православную. 
 Православие в России.  Христианство на Руси и в России. Русь и Византия. Владимир 
креститель Руси. Посольства о вере. Крещение Руси, его значение для русской истории и 
культуры. Священные сооружения.  Православный храм и другие святыни. Возникновение 
Русской православной церкви. Появление иконописи. Роль Русской православной церкви в 
истории России. Сергий Радонежский и победа на Куликовом поле. Ликвидация 
патриаршества при Петре Великом. Гонения на Церковь при советской власти. Церковь в 
современной России. 
Во что верят православные христиане. Человек в религиозных традициях мира. Религиозные 
ритуалы. Обычаи и обряды. Христианские святыни. Почитание святых в христианстве. Мощи 
— нетленные останки святых. Первые русские святые Борис и Глеб. Серафим Саровский — 
один из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Храм, его место в жизни 
христианина. Первые христианские храмы на Руси. Фреска и мозаика. Название храма. 
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Устройство храма. Икона Владимирской Божией 
Матери. Правила поведения в храме. 
Календари религий мира. Православный календарь. Праздники в религиях мира.  Праздники. 
Христианские праздники и таинства. Церковное богослужение, его распорядок и связь с 
событиями земной жизни Иисуса Христа. Церковные праздники. Рождество Христово и 
Рождественский пост. Крещение Господне и Благовещение Пресвятой Богородицы. Пасха — 
главный христианский праздник. Вербное воскресенье. Подвижные и неподвижные праздники. 
Христианские таинства. Христианская семья и её ценности.  
Особенности восточного христианства  
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   Католичество -  самое распространенное христианское учение на Земле. Рим-главный город 
для католиков всего мира. Ватикан. Римский папа глава Католической церкви. Кардиналы. 
Понятие «чистилище». Франциск Ассизский. Мать Тереза. Уния и униатская церковь.  
Протестантизм. Понятие протестантизма и реформации. Мартин Лютер. Основные положения 
протестантского вероучения. Борьба между католиками и протестантами. Распространение 
протестантизма в Европе и Америке. Община протестантов. Пастор. Течение протестантизма. 
Культура и религия. Искусство в религиозной культуре. Религиозные ритуалы в 
искусстве.Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 
фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь.  Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в религиях мира. Добро и зло в православной традиции. Золотое 
правило нравственности. Семья, семейные ценности. Любовь к ближнему. Долг, свобода, 
ответственность, учение и труд.  Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие, 
забота о слабых,  взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 
религий. 
Милосердие и сострадание.  
 
Основы исламской культуры  
 
Введение в исламскую духовную традицию. Древнейшие верования Пророк Мухаммад - 
образец человека и учитель нравственности в исламской традиции.  Первое откровение пророка 
и распространение ислама. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях 
мира. Священная книга мусульман. Пять правил жизни мусульманина. Детство и юность 
Мухаммада. Первое откровение Аллаха, ниспосланное Мухаммаду. Начало проповеди 
ислама. Хиджра — уход Мухаммада из Мекки в Медину. Распространение ислама среди 
арабских племен. Возникновение мусульманского государства. Понятие шариата. Смерть 
Мухаммада. 
 Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Во что верят мусульмане. Человек 
в религиозных традициях мира.  Аллах — творец и повелитель мира. Ангелы и демоны. 
Пророки — посланники      Аллаха. Коран   —   священная книга мусульман. Сунна — книга 
преданий о жизни и деяниях пророка Мухаммада. Судный день. Намаз, закят, хадж. 
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Календари религий мира. Мусульманское 
летоисчисление и календарь. Мусульманские праздники и памятные дни.  Месяц Рамадан в 
жизни мусульман. Мусульманские праздники: Рождение пророка Мухаммада, Ночь прощения, Ночь 
могущества, Праздник разговения, Праздник жертвоприношения (Курбан-байрам). Пятница — 
самый почитаемый день недели у мусульман. Священные сооружения.  Для чего построена и как 
устроена мечеть. Устройство мечети: михраб и минбар, минаре.  
Ислам в России. Праздники в религиях мира. Праздники исламских народов России: их 
происхождение и особенности проведения. 
Семья, семейные ценности. Семья в исламе. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 
религиях мира. Нравственные ценности ислама. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 
ним разных религий. 
 Культура и религия. Искусство в религиозной культуре. Искусство ислама. Религиозные 
ритуалы в искусстве. 
 
Основы иудейской культуры  
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Введение в иудейскую духовную традицию. Древнейшие верования. Иудаизм – древняя 
религия евреев. Иудаизм — вера одного народа (евреев). Легендарное происхождение еврейского 
народа. Завет, заключенный Авраамом с Богом. Земля Ханаанская. Рождение Исаака. 
Иосиф и переселение еврейского народа в Египет. Порабощение евреев египетскими фараонами. 
Пророк Моисей. Десять казней египетских и исход евреев из Египта. Дарование Богом Моисею десяти 
заповедей на горе Синай. Возвращение еврейского народа в Ханаан. Первый храм в Иерусалиме. 
Вавилонское пленение евреев. Возвращение евреев в Иерусалим и построение 
второго храма. Иудейское царство. Покорение еврейского народа римлянами. Расселение евреев по 
разным странам. 
 Во что верят иудеи. Иегова (Яхве) — единый Бог для иудеев. Традиции иудаизма в 
повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей.  Десять заповедей в жизни 
иудея. Заповеди Ноя. Галаха — свод иудейских религиозных норм и заповедей. Человек в 
религиозных традициях мира.  Вера иудеев в избранничество еврейского народа. Вера в мессию. 
Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира.  Священные книги 
иудеев: Танах и Талмуд. Тора-главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. 
Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни 
иудеев.  
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Обычаи и обряды иудеев. Календари религий мира.  
Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Иудейский календарь. 
Почитание субботы иудеями. Праздники в религиях мира. Еврейские праздники: их история и 
традиции.  Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудейские праздники: Рошашана, Песах, 
Шавуот. Иудейская община. Раввин — наиболее авторитетный иудей, хорошо знающий тексты 
священных книг. Священные сооружения.  Назначение синагоги и её устройство.  Синагога — 
место собрания членов иудейской общины. Еврейский дом. Семья, семейные ценности. 
Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Долг, свобода, ответственность, учение и 
труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 
отношение к ним разных религий. 
 
 Иудаизм в России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира.  Культура и 
религия. Искусство в религиозной культуре. Религиозные ритуалы в искусстве. 
Основы буддийской культуры  
Введение в буддийскую духовную традицию. Древнейшие верования Кто такой Будда. Будда и 
его учение. Буддийские святые. Древняя Индия — родина буддизма. Сиддхартха Гаутама — 
основатель буддизма. Четыре встречи царевича Сиддхартхи и его уход из дома. Странствия 
Сиддхартхи. Понятие медитации. Просветление Сиддхартхи. Нирвана. Будда. Распространение 
буддизма.  Во что верят буддисты. Четыре благородные истины буддизма. Понятия сансары и 
кармы. Счастливые и несчастливые перерождения. Правильная речь, правильное поведение и 
правильное сосредоточение в буддизме. Йога. Три драгоценности буддизма: Будда, Дхарма, 
сангха. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Сутры — 
записи бесед и проповедей Будды. 
Человек в религиозных традициях мира. Человек в буддийской картине мира. Религиозные 
ритуалы. Обычаи и обряды. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Направления и обряды 
буддизма. Основные направления буддизма — махаяна, хинаяна и ваджраяна. Бодхисатва и 
шесть качеств в махаяне. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 
храм. Тантры — священные тексты ваджраяны. Мантры — магические заклинания ваджраяны. 
Монастыри и монашество в буддизме. Календари религий мира.  Буддийский календарь. 
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Праздники в религиях мира. Праздники в буддийской культуре.  Буддийские праздники: Новый 
год, Рождение Будды, Уход Будды на небеса и др.  
Семья, семейные ценности. Семья в буддийской культуре и её ценности. Долг, свобода, 
ответственность, учение и труд. Милосердие,   забота о слабых, взаимопомощь, социальные 
проблемы общества и отношение к ним разных религий. 
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Буддизм в России.  Культура и 
религия. Религиозные ритуалы в искусстве.  
Основы светской этики 
Культура и мораль. Этика и её 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  

Место курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
(модуль «Основы мировых религиозных культур  » в учебном плане 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
(модуль «Основы мировых религиозных культур  » рассчитан на 35 ч. В 4 классе (1 ч  в неделю, 35 
учебные недели). 

 
 

2.2.2.8. Изобразительное искусство 
Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального  Государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом        Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009года №373, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
общего образования. 
Общая характеристика учебного предмета 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 
т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 
искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 
себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 
искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, 
дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   
традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника    в 
синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в 
контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 
жизнью общества и человека.  
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 
деятельностидля визуальных пространственных искусств:  
—  изобразительная художественная деятельность; 
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—  декоративная художественная деятельность; 
—  конструктивная художественная деятельность. 
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 
пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, 
стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 
лепка, бумажная пластика и др.). 
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 
личности каждого. 
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 
чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 
произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 
формирование образного художественного мышления детей.  
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 
информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 
основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 
фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 
образ, выражая свое отношение к реальности. 
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих 
собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения 
детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у 
ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 
отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей 
задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. 
Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 
воспринимать и создавать заданный образ. 
Программа «Изобразительного искусства» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 
деятельности. 
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-
коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 
Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 
задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 
положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих 
силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность 
более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают 
яркую и целостную картину. 
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 
искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 
индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 
иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 
произведений (народных, классических, современных). 
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Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 
художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 
пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 
осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, 
литературой, историей, трудом.  
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 
духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 
поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  
значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 
активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 
работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 
использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное развитие 
ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной че-
ловечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 
искусством других народов.  
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 
Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 
планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемогомироотношения. 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 
курса. 
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 
действительности должно служить источником развития образного мышления. 
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 
способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 
залогом развития способности сопереживания. 
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 
чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личноготворческого 
опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 
связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 
ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 
средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 
искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 
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опыт.На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений 
и эмоционально-ценностных критериев жизни. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 
достигнуты определенные результаты.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 
мира в целом; 
 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 
отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 
искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 
команде одноклассников под руководством учителя; 
 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 
часть работы с общим замыслом; 
 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения.  
Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности: 
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 
 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач; 
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 
виды искусства); 
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 понимание образной природы искусства;  
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 
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 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 
региона;  
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; 
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники;   
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 
цветоведения, основ графической грамоты; 
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа; 
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны;  
 умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру;  
 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
 умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современного общества; 
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов;  
 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Содержание курса 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. 
Рисунок. 
Живопись. 
Скульптура. 
Художественное конструирование и дизайн. 
Декоративно – прикладное искусство. 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 
Композиция. 
Цвет. 
Линия. 
Форма. 
Объём. 
Ритм. 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля – наш общий дом. 
Родина  моя- Россия. 
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Человек и человеческие взаимоотношения. 
Искусство дарит людям красоту. 
Опыт художественно – творческой деятельности. 
 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 
Курс «Изобразительное искусство » рассчитан на 138 ч. В 1 классе на изучение изобразительного 
искусства отводится 33 ч (1 ч  В неделю, 33 учебных недель),  во 2 -4 классах 35 ч (1 ч  в неделю, 35 
учебные недели). 

2.2.2. 9. Физическая  культура 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального  
Государственного образовательного стандарта начального общего образования,  
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года №373. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 
образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая 
культура», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного стандарта начального образования. 
В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 
культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная активность с 
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 
школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 
сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, 
данная программа ориентируется на решение следующих образовательных задач: 
− совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, 
метании; 
− обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика 
и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих 
в школьную программу; 
− развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 
движений, гибкости; 
− формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 
укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
− развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 
гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 
− обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям 
физического развития и физической подготовленности. 
Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 
− на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-
технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 
стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 
малокомплектные и сельские школы); 
− на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 
учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 
учащихся; 
− на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его 
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освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 
самостоятельной деятельности; 
− на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на 
целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее 
раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 
− на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 
активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 
компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое 
совершенствование» (мотивационный компонент). 
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 
направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-
биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 
деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 
контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 
Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 
двигательных действий из программных видов спорта, а аткже общеразвивающих упражнений с 
различной функциональной направленностью. 

Содержание тем учебного курса 
1 класс 
Знания о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 
Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, 
ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная 
гигиена. 
Способы физкультурной деятельности 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 
Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 
инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища. 
Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки 
по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте 
стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 
повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 
смыкание приставными шагами в шеренге. 
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 
углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 
перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и 
боком. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 
вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 
преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 
правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); 
хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя 
спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 
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Легкая атлетика  
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 
движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 
положением рук. 
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 
левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание 
с нее. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 
стену. 
Лыжные гонки  
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На 
лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 
Повороты переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 
Подъемы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 
Подвижные игры  
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 
«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 
мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые 
задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 
На материале раздела «Легкая атлетика»:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 
быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К 
своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День 
и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 
На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-
двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 
броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 
мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», 
«Охотники и утки». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
2 класс 
Знания о физической культуре 
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 
История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 
естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 
равновесие. Закаливание организма (обтирание). 
Способы физкультурной деятельности 
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 
выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 
броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. 
Измерение длины и массы тела. 
Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; 
перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 
темпом, по «диагонали» и «противоходом». 
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Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив 
ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на 
коленях. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на 
низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя 
ногами. 
Легкая атлетика 
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 
частоты шагов. 
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 
Метание малого мяча на дальность из-за головы. 
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 
прямого разбега; со скакалкой. 
Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 
Спуски в основной стойке. 
Подъем «лесенкой». 
Торможение «плугом». 
Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:«Волна», «Неудобный бросок», 
«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 
быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 
На материале раздела «Легкая атлетика»:«Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 
желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 
«Мышеловка». 
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 
поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше 
скатится с горки» (на лыжах). 
На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 
прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 
катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 
«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 
правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, 
по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», 
«Бросок мяча в колонне». 
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные 
движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные 
игры: «Волна», «Неудобный бросок». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
3 класс 
Знания о физической культуре 
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 
деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 
соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 
влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 
Способы физкультурной деятельности 
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 
физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 
двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 
лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 
физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 
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Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики  
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 
положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 
передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 
Легкая атлетика 
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 
Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 
двухшажного с попеременнымдвухшажным. 
Поворот переступанием. 
Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на 
марше», «Увертывайся от мяча». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 
бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 
шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; 
ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», 
«Передай мяч головой». 
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 
движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с 
места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; 
нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
4 класс 
Знания о физической культуре 
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 
подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания 
и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 
скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 
Способы физкультурной деятельности 
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 
Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 
сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 
разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 
Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 
Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики  
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на 
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на 
руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 
упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с 
опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического 
козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, 
переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 
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согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 
сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 
Легкая атлетика 
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 
Низкий старт. 
Стартовое ускорение. 
Финиширование. 
Лыжные гонки  
Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во 
время передвижения по дистанции. 
Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений 
типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев 
тела). 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 
На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 
машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 
На материале спортивных игр: 
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 
правилам («Мини-футбол»). 
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 
эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам 
(«Мини-баскетбол»). 
Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача 
мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в 
парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 
Место предмета «Физическая культура» в базисном учебном плане начального общего 
образования выделяется 414 ч. Из них в 1 классе 99 часа,(3 часа в неделю, 33 учебные недели),  по 
105 часов в 3 -4 классах ( 3 часа в неделю, 35 учебные недели в каждом классе).  
Результаты освоения учебного предмета 
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 
достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального 
российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
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– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 
развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 
показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости) 
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 
качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 
соревновательной деятельности. 
Планируемые результаты 
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 
физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 
 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 
жизни человека; 
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовленности человека; 
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и 
развития основных физических качеств; 
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 
заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 
способов их устранения; 
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, 
осуществлять их объективное судейство; 
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 
культурой; 
– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 
подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 
– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном 
уровне; 
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности; 
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных условиях. 
Уровень физической подготовленности 

1класс 



167 
 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание на 
низкой перекладине 
из виса лежа, кол-во 
раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с 
места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 
114 

116 – 
118 

113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не 
сгибая ног в коленях 

Коснутьс
я лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуть
ся 
пальцам
и пола 

Коснуть
ся лбом 
колен 

Коснутьс
я 
ладонями 
пола 

Коснуть
ся 
пальцам
и пола 

Бег 30 м с высокого 
старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 
2 класс 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание на 
низкой 
перекладине из 
виса лежа, кол-во 
раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину 
с места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, 
не сгибая ног в 
коленях 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Бег 30 м с 
высокого старта, 
с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 
3 класс 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 
кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе 
лежа, согнувшись, 
кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 
места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 
старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 
Ходьба на лыжах 1 
км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

4 класс 
Контрольные Уровень 
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упражнения высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 
кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе 
лежа, согнувшись, 
кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 
старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 
Ходьба на лыжах 1 
км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

2.2.2.10  Технология 
Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального  Государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373. 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 
содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 
эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 
усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 
становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 
специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью; 
• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 
Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 
• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние 
умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, 
материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией: 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 
деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и 
навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 
развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 
• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социачьно-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 
эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 
формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 
профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 
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равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 
толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 
природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 
изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 
ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 
условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку: 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 
дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 
обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 
умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 
картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов 
работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил 
техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места: 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 
использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 
проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 
курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на 
воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 
создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осу-
ществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-
технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 
«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 
программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 
деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта 
помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы 
работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под 
контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 
учащиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 
изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, 
раскроем, сборкой, отделкой и др.; 
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• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 
человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы: 
• учатся экономно расходовать материалы; 
• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 
оценивать результаты, корректировать деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, 
изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов 
дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 
именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 
элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования 
информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 
областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 
понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-
исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 
тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 
формулируют выводы. 
Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 138 
ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 35 ч — во 2—4 классах (35 учебные недели в 
каждом классе). 
Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
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4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 
ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 
Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 
образовательных достижений. 
Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса. 
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•  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 
рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 
Коммуникативные УУД 
•  уметь донести свою позицию до собеседника; 
•  уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 
или небольшого текста). 
• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках технология и 
следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 
Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности 
тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 
отражающие природные, географические и социальные условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 
материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 
планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 
групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной 
деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 
для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков 
самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
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 и замена 
материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 
свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
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последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 
помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, 
проволочная, винтовая и др.).отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 
(растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме. 
Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 
виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу. 
Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 
информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word. 

 
2.2.2.11.    Музыка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» создана на основе: 
 Федерального  Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 года №373. 

1 класс. 
Музыка в жизни человека. 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 
характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. Отечественные 
народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 
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обряды, скороговорки, загадки, Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 
мыслей человека. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Основные приёмы музыкального развития 
(повтор и контраст). 

Музыкальная картина мира. 
Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 
Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные 
виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 
детские. Хоры: детский. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 
народных инструментов. 

2 класс. 
      Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 
марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 
концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 
творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 
скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. 

  Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 
мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  
эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 
сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 
художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 
произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 
Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 
звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 
хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 
исторически 



175 
 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 
образная сфера и музыкальный язык. 

3 класс. 
    Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека.  

    Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 
мюзикл.  

    Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. 

   Основные закономерности музыкального искусства. 
   Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 
мыслей.  

   Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.).  

   Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. 
Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 
речи. Элементы нотной грамоты.  

   Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 
развития (повтор и контраст).  

   Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

   Музыкальная картина мира. 
   Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 
Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 
звукозаписи (CD, DVD).  

   Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

   Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

4 класс 
«Россия-Родина моя». 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»; «Что не выразишь словами, 
звуком на душу навей». Слушание мелодии «Вокализ» С.Рахманинова. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Приобретение индивидуального опыта 
постижения музыки выдающихся представителей отечественной музыкальной классики С.С. 
Прокофьев. Как сложили песню. Звучащие картины К.Петрова-Водкина. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Приобретение индивидуального опыта 
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постижения музыки выдающихся представителей отечественной музыкальной классики М. И. 
Глинка. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? 

 Жанры народных песен. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 
обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народные музыкальные традиции родного 
края. . «Я пойду по полю белому…», «На великий праздник собралася Русь». Слушание 
кантаты «Александр Невский» С.С.Прокофьева  и оперы «Иван Сусанин» М.Глинки. 

«О России петь - что стремиться в храм...»  
Историческое прошлое в музыкальных образах. Выражение образного содержания 

музыкального произведения средствами изобразительного искусства. Святые земли Русской. 
Илья Муромец. Слушание стихиры русским святым и симфонии «Богатырская» А.П.Бородина.   

Государственный музыкальный символ- Гимн России. Кирилл и Мефодий. Как 
отмечается в России День славянской письменности и культуры. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыкальные традиции родного края. 
Праздников праздник, торжество из торжеств. Слушание молитвы «Ангел вопияше» 

П.Чеснокова, песни Ф.Шуберта «Аве Мария». Сравнение их с величанием и русскими 
народными песнями. 

Родной обычай старины. Светлый праздник. Слушание мелодии народной пасхальной 
песни «Не шум шумит». 

Интонация- источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 
выразительности( мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Хоровое и сольное пение с 
сопровождением и без сопровождения. Народные праздники. Светлый праздник. Слушание 
сюиты- фантазии С.Рахманинова «Светлый праздник». 

«День, полный событий». 
Интонационно- образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 
мыслей человека.  «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» Слушание пьес «Осень», 
«Пастораль» Г.Свиридова и «Осеннюю песнь» П.Чайковского. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Приобретение индивидуального 
опыта постижения музыки выдающихся представителей отечественной музыкальной классики. 
Слушание пьесы «Зимнее утро» из «детского альбома» П.Чайковского. Сравнение романса 
М.Яковлева «Зимний вечер» и русской народной песни на  слова из стих.А.С.Пушкина 
«Зимний вечер» 

Произведения современных композиторов для детей. 
«Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. Слушание оперы Н.Римского- Корсакова 

«Сказка о царе Салтане…». 
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине.  
Ярмарочное гулянье.   Изучение песни «Девицы, красавицы» П.И.Чайковскрго и русской 

народной песни «Уж как по мосту, мосточку».  
«Приют, сияньем  муз одетый…». Слушание романса М.Глинки «Веницианская ночь». 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» . 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор- исполнитель- слушатель. Композитор- имя ему народ. Музыкальные 
инструменты. Изучение  русской народной песни «Ты, река ль, моя реченька», сравнение ее с  
Концертом №1 для фортепиано с оркестром П.Чайковского и хора «Ты воспой, жавороночек» 
из сюиты «Курские песни» Г.Свиридова. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: народных инструментов, духовой, 
симфонический. Слушание пьесы « Камаринская», «Мужик на гармонике играет» 
П.Чайковского, «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н.Римского- Корсакова. 

Интонация и развитие в музыке. «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. 
Народные праздники «Троица». Изучение норвежской народной песни «Волшебный смычок» и 
русской народной песни  « Березонька кудрявая».  

«В концертном зале». 
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Приобретение индивидуального опыта постижения музыки выдающихся представителей 
отечественной и зарубежной музыкальной классики В.А Моцарт. Музыкальные  инструменты 
(скрипка, виолончель). Вариации на тему рококо. Изучение «Ноктюрна» А.Бородина. 

Вокальная импровизация. Освоение вокально – хоровых умений и навыков.   
Счастье в сирени живет… Изучение романса С.Рахманинова « Сирень». 
Представление о многообразии музыкальных жанров. Вальсы, полонезы, мазурки, 

прелюдии, этюды. 
«Не смолкнет сердце чуткое Шопена…» 
Танцы, танцы, танцы…Изучение песни «Желание» Ф.Шопена. 
Личностно -  окрашенное эмоционально – образное общение с музыкой, разной по 

характеру. Музыкальный жанр: соната.  
Патетическая соната. Годы странствий. Слушание Сонаты № 8 ( «Патетическую») 

Л.Бетховена и «Арагонскую хоту» М.Глинки. 
Жанры камерной музыки: романс, баркарола. Симфоническая увертюра. Царит гармония 

оркестра. Симфонический оркестр. Дирижер. Музыкальные инструменты симфонического 
оркестра. 

«В музыкальном театре». 
Представление о многообразии музыкальных жанров (опера). Слушание  
оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 
Музыкальный образ. Танцы: полонез, мазурка. Музыкальная драматургия.контраст. 

Слушание оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 
Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. Слушание оперы, изучение песни Марфы « 

Исходила младешенька». 
Драматизация музыкальных  произведений. Русский Восток. Сезам, откройся! 

Восточные интонации. Вариации. Орнамент.  Слушание «Пляски персидок» М.Мусоргского и 
«Персидского хора» Н.Римского- Корсакова. 

Театр музыкальной комедии. Оперетта. Мюзикл. Слушание сцены вальса из оперетты 
«Летучая мышь» Иоганна Штрауса. Знакомство с мюзиклом «Моя прекрасная леди» Фредерика 
Лоу.  

Музыка в народном стиле. Оркестровые тембры.  Важнейшие события музыкальной 
жизни: конкурсы и фестивали. Музыка в радио и  телепередачах. 

Балет «Петрушка»  И.Ф.Стравинского. 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…». 
Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальный жанр: прелюдия. Слушание 

Прелюдий  С.Рахманинова и Ф.Шопена. 
Приобретение индивидуального опыта постижения музыки выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной музыкальной классики  Л. Ванн Бетховен. 
Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты.( гитара). Старинные 

инструменты, предшественники гитары: лира, арфа, кифара, лютня. Знакомство с песней Булата 
Окуджавы «Пожелание друзьям», «Песня о друге» В.Высоцкого.  Изучение песни С.Никитина 
«Это очень интересно». 

Представления о многообразии музыкальных жанров и форм (двух – и трехчастная, 
вариации, рондо). 

В каждой интонации спрятан человек. 
Музыкальный сказочник. Инструменты симфонического оркестра. Слушание 

симфонической сюиты «Шехерезада» Н.А.Римского- Корсакова. 
Образ Родины в музыке русских композиторов.  
Приобретение индивидуального опыта постижения музыки выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной музыкальной классики М.Мусоргский 
«Рассвет на Москве-реке». 

Место курса « Музыка» в учебном плане 
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На изучение Музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 138 ч: 33 
ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 35 ч — во 2—4 классах (35 учебные недели в каждом 
классе). 

 
2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Федерального Закона №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Концепции УМК «Перспектива», с учетом методических разработок 
издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-
правового образования, патриотического воспитания и т.п.)  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 
реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 
семьями учащихся. 

Портрет ученика начальной школы.  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 
международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 
высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;  

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 
мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 

Цель и задачи  
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
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Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 
и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 
логике требований к личностным результатам общего начального образования и 
предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 
России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 
образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 
в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 
жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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• 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 учёбе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  
являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 
совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 



183 
 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 
этих ценностей на практике. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

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

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 
образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 
физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 
реализации в практической жизнедеятельности:  

• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 
ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 
учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 
смысла; 

• в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 
российских религиозных объединений. 
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Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов:  
• нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 
с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 
научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 
социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 
необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 
культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Перспектива» 
     Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 
ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных 
учебных действий. УМК «Перспектива»  имеет богатую палитру возможностей для достижения 
поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма, 
коммуникативного и принципа творческой активности.  УМК «Перспектива» создан на 
основании системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на 
достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех 
предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа 
«Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование 
гражданской идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных 
ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо 
всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно 
находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, 
исправлять ошибки и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется 
чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и 
субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести 
конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать 
информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать 
информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  
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«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе 
обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только 
физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье включены не только 
правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: 
умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,  об окружающих людях, 
беречь и чтить то, что ими создано.  
Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя 
страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», «Моя планета - 
Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее  
формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к 
своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 
культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 
Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 
каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 
гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 
краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая 
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 
возрастные психологические особенности развития младших школьников, создаются условия 
для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 
страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 
культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания 
образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 
многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя формированию у 
обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 
диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс «Основы 
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  систему учебников 
для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений.  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 
учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 
расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 
выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 
работы за год и т.п. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 
традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные 
постановки ко дню учителя и дню мамы и т.п.). 
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• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 
школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, папа 
и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке 
(отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к 
улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале 
школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих 
учеников.   

 
2.4.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 
образования являются:  
Федеральный Закон №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 
СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 
соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 
начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 
влияние на состояние здоровья детей: 

·неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
·факторы риска, которые могут привести к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 
·чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
населения страны в целом; 

·активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 

·особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 
ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 
как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 
потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 
ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 
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            Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 
коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 
ориентироваться в информационном пространстве. Работа начинается с 1 класса и рассчитана 
на весь курс начальной школы. Для формирования привычки к здоровому образу жизни 
младших школьников необходима совместная работа педагога с родителями, психологической 
и медицинской службой, администрацией школы. Программа предполагает, что при переходе 
из одного класса в другой объем и уровень знаний должен расширяться, углубляться и 
дополняться.  

                Важнейшую роль играют определенные крупные, стержневые темы, постоянно 
раскрывающиеся и обогащающиеся по мере перехода детей из одного класса в другой: 

- физическое и психическое здоровье; 

- здоровый жизненный стиль; 

- культура безопасности жизнедеятельности; 

- правильное, рациональное питание; 

- профилактика вредных привычек. 

  В основе курса лежит личностный и проектный подход. Предполагается, что каждый 
ученик выстраивает собственное представление об изучаемом предмете через свой личный 
опыт, через переживание некоторых значимых для себя феноменов и через участие в 
определенной совокупности практических проектов.  

  Программа построена на основе принципов: 
• Раскрой себя в каждом деле. 

• Помни, что твоя сила, ценность для тебя и окружающих – это твое стремление к 
нравственному, физическому и психическому здоровью. 

• Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

• Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям, поступкам. 

• Оказывая помощь, обучая,  не унижай достоинства человека. 

  Программа включает в себя вопросы физического и духовного здоровья. Данная 
программа может рассматриваться как одна из ступеней к здоровому образу жизни и 
неотъемлемой частью всего воспитательного процесса в классе. 

Цель курса: Формировать у детей представления о ценности здоровья и необходимости 
бережного отношения к нему, для развития важнейших коммуникативных навыков, 
способствующих успешной социальной адаптации, а также помочь сделать осознанный выбор 
здорового стиля жизни.  

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  
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• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх;  

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Считаем, что наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни является направляемая и организуемая учителем, воспитателем ГПД,  
родителями   самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 
ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 
питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 
семье и образовательном учреждении. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 
особенно – детей из социально- опасных  семей, привлечение родителей (законных 
представителей) к совместной работе с детьми и  участию  в  мероприятиях,  способствующих  
формированию  и  укреплению  здоровья. 

    Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а 
также организация всей работы по её реализации строится на основе научной обоснованности, 
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 
безопасности и практической целесообразности. 

 Основные  направления  программы  
Системная комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья состоит из 

нескольких направлений, взаимосвязанных между собой. 
1.Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

Школа располагает внутренними ресурсами, обеспечивающими сохранение и укрепление 
здоровья. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся; 

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 
·оснащённость кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 
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·наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 
физической культуры,  медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого напрвления возлагается на 
администрацию образовательного учреждения. 

 
Оптимизация учебно-воспитательного процесса. Создание условий для организации 
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья. 

Интенсификация учебного процесса, увеличение длительности учебных занятий, снижение 
двигательной активности – всё это неблагоприятно влияет на состояние здоровья детей и 
подростков. Задача создания комфортной образовательной среды предусматривает общую 
валеологизацию учебно-воспитательного процесса: 

• расписание уроков, соответствующее гигиеническим нормативам;  

• отсутствие перегрузок – учебных и психологических; 

• увеличение двигательной активности в урочной и внеурочной деятельности; 

• организация адаптационного периода в 1-х классах; 

• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

• организации комплекса мероприятий внеурочной деятельности: индивидуально-
групповые занятия   для учащихся с трудностями в обучении  по проблемам сохранения 
здоровья,  участие в декадах  и Днях здоровья; 

• эффективное использование здоровьесберегающих зон: игровой комнаты, 
кабинетов для уроков и творческих занятий, спортивного зала. 

Выполнение задач здоровьесбережения в урочной  деятельности:  
• Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым 

образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей; 
• Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для 
укрепления здоровья; 

• Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  
в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья; 

• Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 
(«словом может убить, словом может спасти»); 

• Технология – правила техники безопасности; 
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:   

• осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 
учёбы; 

• регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 
переменах и т.п.; 

• образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 
подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, 
технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от 
текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.);  
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• обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.   
Увеличение двигательной активности в урочной и внеурочной деятельности 
предусматривает следующие мероприятия:  

• утренняя зарядка до уроков, 

• подвижные перемены, 

•  физкультминутки  во время уроков, 

• организация динамической паузы в 1-х классах – средство увеличения 
двигательной нагрузки, снятие угрозы утомляемости, 

• введение 3-го урока физической культуры, 

• ежедневная прогулка в группе продлённого дня,   

• внеурочная деятельность (спортивно-оздоровительные кружки и секции, 
массовые соревнования по видам спорта, физкультурные праздники в школе, участие в 
спортивных соревнованиях, мероприятиях вне школы) 

Организация адаптационного периода в 1-х классах предусматривает комплекс 
мероприятий: 
• проведение одного из 4-х уроков ежедневно вне учебной аудитории; 

• проведение диагностик изучения уровня готовности ребёнка к школе;  

• проведение родительских собраний на темы «Уровень готовности 
первоклассников  к школе», «Трудности адаптационного периода первоклассников»; 

Мероприятия по обеспечению  качественного сбалансированного питания:  
• соблюдение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

• разнообразие  видов питания;  

• организация дежурства учителей и учащихся;  

• реализация комплекса мероприятий, направленных на пропаганду культуры здорового 
питания всех участников образовательного процесса; 

• организация бесплатного  питания; 

• систематическая  работа с участниками образовательного процесса по увеличению охвата 
питающихся. 

 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса. 

         В современном мире задача  обеспечения безопасности жизнедеятельности 
участников образовательного процесса особенно актуальна:  

• существует реальная угроза террористических актов, техногенных и 
экологических катастроф,  

• криминогенная обстановка в стране диктует необходимость обучения учащихся 
правилам общения с незнакомыми людьми, в необычной обстановке, 



191 
 

• развитие автотранспорта сопряжено с повышенной опасностью дорожно-
транспортного травматизма,  

• оснащение бытовыми и учебными электроприборами (бытовая техника) требуют 
знания и выполнения правил противопожарной безопасности, 

• близкое расположение крупного водоёма (река Свияга), небольших водоёмов 
обязывает к изучению правил безопасного поведения в разные сезонные периоды, 

• использование технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств, обязывает знать и выполнять правила их безопасного 
использования, 

• информационная безопасность в школе – составное понятие, включающее 
технические, этические и правовые аспекты. Современный школьник, включенный в 
процесс познания, оказывается незащищенным от потоков информации.  

• агрессивная внешняя среда (СМИ, компьютерные «стрелялки», семейные, 
материальные  проблемы), преобладание гиперактивных детей – причины повышенного 
травматизма на уроках физической культуры, ритмической гимнастики, во время 
подвижных игр на переменах, во время  внеурочной деятельности. 
 
Формы работы с педагогическим коллективом: 

• оснащение кабинетов необходимыми документами по  технике безопасности,  

• обучение правилам ведения журнала по технике безопасности, 

• обеспеченность методической литературой для проведения внеклассных 
мероприятий по безопасности, 

• организация дня безопасности, дня защиты детей (классные часы, тренировочная 
эвакуация из здания школы) 

• владение  программно-техническими мерами защиты информации, 
осведомлённость  о проблемах информационной безопасности личности школьника в 
ИКТ-насыщенной среде. 

Формы работы с учащимися: 
• единый классный  час «Твоя жизнь – твой выбор»,  

• участие в школьных акциях  «Жизнь без опасности», «Терроризму – НЕТ!», 

• участие в школьном конкурсе агитбригад «Законы безопасности», участие в 
республиканских акциях по профилактике ДТП «Внимание, дети!», участие в районном 
конкурсе рисунков по ПДД,  

• выпуски экологической газеты, плакатов,  

• конкурсы творческих работ «Экология в детском творчестве», «Терроризму – 
НЕТ!» 

Формы работы с родителями учащихся: 
• родительские собрания, конференции, 

• привлечение к организации совместных мероприятий данной тематики. 
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Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

      Программа по формированию потребности в здоровом образе жизни предполагает систему 
работы по направлениям: 

• проведение  единого классного часа «Твоя жизнь – твой выбор» (неприятие 
вредных привычек, здоровое питание, азбука безопасности), 

• проведение  классных часов – уроков Здоровья, 

• участие в общешкольных акциях «Мы за здоровый образ жизни», «Мы за 
здоровое питание», «Я выбираю здоровье!»,  

• формирование толерантного отношения к людям разной национальности, 
проведение Единого Дня толерантности, 

• участие в мероприятиях экологической направленности, 

• формирование культуры питания: уроки здоровья, классные часы, праздники 
«Витаминная ярмарка», «Золотая осень», конкурсы стенгазет и листовок «Новому 
поколению – здоровое питание», «Еда без вреда»,   

• встречи с людьми,  ведущими активный образ жизни (путешественники, 
любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной 
ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 
предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 
профессионалами, 

•  исследовательские проекты на тему  ЗОЖ, спорт, ОБЖ, 

• Декада здоровья (акция «Доброе утро!», творческая игра «Маршруты здоровья», 
конкурс плакатов «Быть здоровым – здорово!», конкурс рисунков «Полезные привычки 
– добрые сестрички»,»).   

 
Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой 
рациональной организации двигательного режима школьников, способствует нормальному 
физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, позволяет 
повысить адаптивные возможности организма, а значит, является средством сохранения и 
укрепления здоровья школьников. 

Комплекс  школьных спортивно-оздоровительных мероприятий: 
• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья; 

• рациональная организация уроков физкультуры; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках; 

• работа кружков спортивно – оздоровительной направленности «Спортивные игры»;  

•      соревнования в школе по видам спорта – пионербол, футбол, лыжи и др.,; 
традиционные соревнования командного, эстафетного вида – «Весёлые старты», «Физкульт-
привет!», «Осенние старты», «Спортивный калейдоскоп», «Лыжный марафон», «Весёлый 
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муравейник», «Семейные старты»; 

• традиционные массовые физкультурные  игры, праздники, походы, турслеты. 

Валеологическое просвещение участников образовательного процесса. 
• Семинары для педагогов, родительский лекторий – формы просветительской работы со 

взрослыми.  
• Психологические  индивидуальные консультации с участниками образовательного 

процесса.  
• Формирование семейной потребности в ЗОЖ (без поддержки семьи невозможно 

воспитать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих). 
• Приобретение необходимой научно-методической литературы. 
• Привлечение родителей к организации и проведению спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий. 
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, мониторинг уровня 
здоровьесбережения. 

Система наблюдения включает: 
• физическое развитие, 
• психическая адаптация, 
• мониторинг охвата горячим питанием, 
• мониторинг количества учащихся по группам здоровья, выявление учащихся с 

заболеваниями ЖКТ, 
• мониторинг степени удовлетворённости родителей и учащихся качеством и 

организацией питания, 
• уровень физической подготовленности, 
• уровень потребности в  здоровом образе жизни, 
• уровень занятости в спортивных секциях, степени и качества участия в 

школьных и внешкольных спортивно-массовых мероприятиях, личных достижениях в 
спорте. 

 
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  Содержание  программы. 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников 
«Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 
предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и 
здоровьем, активным отдыхом. 

Дидактической основой формирования мотивации к творческому труду в  системе учебников 
«Перспектива» является принцип творчества, который означает максимальную ориентацию 
на творческое начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения 
учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

Это обеспечивается, прежде всего, возможностью для каждого учащегося включаться в 
процесс создания новых способов действия на каждом уроке открытия нового знания. 
Помимо этого, в курсах по различным учебным предметам систематически предлагаются 
задания творческого характера, где учащимся требуется проявить активность, создать что-то 
новое. 

В курсе «Математика» содержание и методика курса позволяют реализовывать 
деятельностный метод обучения на технологическом уровне, поэтому учащиеся на каждом уроке 
открытия нового знания вовлекаются в процесс создания нового и, таким образом, приобретают 



194 
 

системный опыт творческой деятельности. Этому способствуют также различные виды творческих 
заданий. 

В курсе практикуются также творческие домашние задания, где учащимся предлагается 
найти и представить некоторую информацию, придумать свои примеры, конкретизирующие 
изученный в классе новый способ действий, либо создать собственный проект.  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ 
жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За 
страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий 
потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». 
В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа 
здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», 
«Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос 
об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам 
ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее 
России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной 
безопасности страны и производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства 
как основы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат творческие задания 
в рубриках «Обсудим», «Подумаем», «За страницами учебников», представленные во всех 
учебниках, и учебные проекты, планы которых развернуты в рабочих тетрадях. Достижению 
этой цели служит также знакомство с трудом людей в разных сферах, с профессиями, с 
творчеством художников и ученых, как отечественных, так и зарубежных. В 1 классе эти 
вопросы, например, рассматриваются в темах «Природа в творчестве человека»,  «Люди — 
творцы культуры», «Все профессии важны», во 2 классе — в темах, посвященных сезонным 
видам труда («Осенний труд», «Зимний труд», «Весенний труд», «Летние праздники и труд»); в 
3 классе — в биографических этюдах о деятельности ученых в Приложении «Страницы Умного 
совенка»; в 4 классе — в темах, посвященных труду путешественников, археологов, ученых, 
композиторов, писателей, артистов, инженеров, строителей («Путешествуем с археологами», 
«Подвижники и землепроходцы», «Жизнь — Отечеству, честь — никому!», «Золотой век театра 
и музыки», «Достижения советской эпохи» и др.). Указанные темы (как и многие другие, 
например, «Красота любимого города», «Красота родного села» в 1 классе) способствуют и 
формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям. Формированию 
ценностных ориентиров младшего школьника способствует в целом раздел «В поисках 
Всемирного наследия» (3 класс). 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 
 В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, 
но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 
необходимости оказания первой помощи при травмах.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или 
игры удаются вам лучше других. (2 кл.). На уроках №3, 26, 27, 30, 49, 50, 59, 64 (2 кл.) имеются 
темы о спортивных играх. 

 
Планируемые результаты реализации программы 
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Личностные УУД: 
-оценивать  важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 
-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 
- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 
проблемы (задачи); 
- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 
руководством  учителя-консультанта. 
Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 
-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 
аргументы фактами;  
-учиться критично относиться к собственному мнению; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.); 
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Реализация программы способствует: 
- повышению эффективности работы педагогов и медицинских работников по сохранению и     
   укреплению здоровья учащихся; 
-  пополнению фонда технического оборудования по обслуживанию учащихся с целью 
сохранения и укрепления их здоровья; 
- удовлетворению спроса населения (подростков, молодежи, родителей) в использовании 
спортивной базы школы для занятий спортом; 
- использованию новых, эффективных технологий, основанных на уважении личности, ее 
интересов, заботе о ее здоровье; 
- обеспечению охраны жизни и безопасных условий учебы и труда; сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни; 
- созданию условий для полноценного питания обучающихся; 
- повышению профессионального мастерства и качества труда педагогических кадров; 
- формированию зрелой личности выпускника с позитивными моральными ценностями, с 
высоким потенциалом здоровья. 
 

2.5..  Программа коррекционной работы Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Алексеевской средней общеобразовательной 
школы № 3 им. Г. С. Боровикова Алексеевского муниципального района 
Республики Татарстан  

 
Программа коррекционной работы МБОУ АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова  разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Перспектива», 
а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 
Программа направлена: 

• на обеспечение коррекции недостатков в физическом  и психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья,  

• оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму,  
• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении,  
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• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья.    
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  
образовательного процесса. 
Программа  предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 
варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 
формы обучения в общеобразовательных классах или по индивидуальной программе. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 
формы работы. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом или 
психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей  (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 
образовательного процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

 
• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

• Направления работы 
Программа коррекционной работы нашей школы на ступени начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 
содержание: 

• диагностическая работа -обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их педагогического обследования 
и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 
в условиях образовательного учреждения; 
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• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья 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 образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания  
Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов 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 ребёнка 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 сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 
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• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – 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 ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

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 учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения. 

• 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 ограниченными возможностями здоровья 
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации  рассматриваемой категории детей. 

• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

• Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения и Алексеевской 
ЦРБ, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-
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педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
действенной формой организованного взаимодействия специалистов на современном этапе 
является медико-педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь 
ребёнку и его родителям (законным представителям). 
Ещё один механизм реализации коррекционной работы это- социальное партнёрство. Оно 
предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 

• отрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

•  сотрудничество с родительской общественностью; 
 

Виды коррекционной работы:  
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  
• развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  
• развитие навыков каллиграфии;  
• развитие артикуляционной моторики.  
• 2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
• развитие зрительного восприятия и узнавания;  
• развитие зрительной памяти и внимания;  
• формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  
•  развитие пространственных представлений ориентации;  
• развитие представлений о времени;  
• развитие слухового внимания и памяти;  
• развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  
• навыков соотносительного анализа;  
• навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  
• умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  
• умения планировать деятельность;  
• развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  
• развитие наглядно-образного мышления;  
• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 
упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  
6.  Развитие речи, овладение техникой речи.  
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  
8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
В программе коррекционной работы ОУ  использована серия учебных пособий издательства 
 «Просвещение». 
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 
педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 
«Перспектива». Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия 



200 
 

социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках 
«Перспективы» используется методологически обоснованный механизм «надо» - «хочу» - 
«могу».  
На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 
последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как 
ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в 
учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная 
образовательная среда,  где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, 
старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он 
приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны  
обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного 
максимума («я это могу»). 
Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 
предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 
принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, 
деятельности, непрерывности).  
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность развивать 
мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов 
и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов 
эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их 
применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся способности 
осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. 
Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способствует 
развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 
Коррекционная работа является неотъемлемой частью уроков, внеклассных мероприятий. Для 
обучающихся начальных классов функционирует  группа продлённого дня, в режиме которой  
предусмотрена работа предметных кружков. 
3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучении 
Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития учащихся, восполнение 
пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию 
недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 
познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного 
материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 
и развитию ребенка. 
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, пробелов в их 
развитии обучении. При изучении школьников учитывается следующие показатели:  
1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

• динамика физического развития (анамнез);  
• состояние слуха, зрения;  
• особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 
напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их 
остаточных явлений);  
• координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 
необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 
гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);  

• особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 
пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу 
урока или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль).  
2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 
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• особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 
расположения предметов (глубина восприятия, его объективность);  

• особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 
распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, 
степень развития произвольного внимания;  

• особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного запоминания, 
умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти; 
преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); 
преобладание логической или механической памяти; 

• особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза 
(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью 
выявления сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные 
выводы; умение устанавливать причинно-следственные связи); 

• особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность 
фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень сформированности 
интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 

• познавательные интересы, любознательность.  
3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  
- особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его 
деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, 
тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность или 
агрессивность); отношение к похвале и порицанию;  

• способность осуществлять контроль над собственной деятельностью по наглядному 
образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;  

• умение планировать свою деятельность.  
4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

• эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  
• способность к волевому усилию;  
• преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, 

замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);  
• внушаемость;  
• наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  
• наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и 

др.);  
• отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 
• отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими);  
• особенности поведения в школе и дома;  
• нарушения поведения, вредные привычки.  

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой: 
• общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем мире;  
• сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу;  

• характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.  
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки 
коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит  
учитель класса. Во время индивидуальных занятий с учениками работает  психолог. 

Содержание коррекционной работы: 
  
№ 
п/п 

Вид деятельности Содержание  Сроки, 
ответственный  

Цели, задачи 

Диагностическая работа 
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1.        
  

 Диагностика 
готовности детей 
к школьному 
обучению. 

     Оценка 
психофизиологической 
готовности детей к 
обучению в школе   

 Август, шк. 
медсестра 

Определение 
готовности к 
обучению      

2 Анкетирование 
родителей 
первоклассников 

Изучение социально-
психологической 
адаптации 
первоклассников к 
школе 
 
 
 
 
 

 Август, шк. 
медсестра 

Определение 
готовности к 
обучению      

3 Обследование   
учащихся 1-4 
классов. 

- Индивидуальная 
диагностика;  
- посещение уроков;  
- анкетирование 
родителей;  
     

 сентябрь 
  май, шк. 
медсестра 

Определение  
учащихся, имеющих 
отклонения в 
речевом, 
физическом и 
психическом 
развитии, выявление 
учащихся с ОВЗ  

4.        
  

 Составление  
карты 
индивидуального 
сопровождения 

  Учитель начальных 
классов совместно со 
школьным психологом   
составляют 
индивидуальную 
программу 
коррекционной работы  
с каждым учеником  

 Сентябрь, 
учитель нач. 
классов 

Организация 
коррекционного 
процесса.  
  

5.        
  

Диагностика 
эффективности 
выполнения 
коррекционных 
программ.  

Контрольные работы. Декабрь, май, 
директор 

Выявление уровня 
эффективности 
использования 
коррекционных 
программ .    

6 Диспансеризация  Комплексный осмотр  
учащихся  врачами-
специалистами 

 Ежегодно  Диагностика 
состояния здоровья 
учащихся 

Коррекционно-развивающая работа 
7.  Составление 

плана 
коррекционной 
работы 

  Групповые и 
индивидуальные 
занятия. Групповые и 
индивидуальные 
занятия. 

 В течение 
года, уч. нач. 
кл. 

Коррекция 
нарушений  
учащихся. Развитие 
познавательных 
процессов.  

8 Коррекционные 
занятия с 
учащимися. 

Групповые и 
индивидуальные 
занятия.  

 В течение 
года, уч. нач. 
кл. 

Коррекция 
нарушений  
учащихся. Развитие 
познавательных 
процессов.  



203 
 

 Консультативная  работа с педагогами 
9.  Консультация 

учителя 
начальных 
классов со 
специалистами: 
логопедом, 
психологом, 
врачами. 

Выступления, 
наблюдения, анализ. 

В течение  
Года, 
директор 

Обмен опытом, 
обсуждение 
проблем, 
составление 
индивидуальной 
траектории 
обучения  учащихся  

10. Работа учителя 
начальных 
классов над темой 
по 
самообразованию. 

Накопление 
теоретического  и 
практического 
материала по теме. 

В течение  
года, уч. нач. 
классов. 

Пополнять знания, 
знакомиться с 
инновационными 
программами и 
технологиями.  

11. Подготовка 
таблиц-памяток, 
индивидуальных 
карточек. 

Раздаточный материал. В течение  
года., уч. нач. 
классов 

Использование 
этого материала на 
занятиях. 

 12 Работа  учителя 
начальных 
классов с 
учителями других 
школ. 

Консультативная 
работа. 

В течение  
года, директор 

 Обмен опытом, 
консультации  

 Информационно-просветительская  работа с родителями 
 13 Родительские 

собрания. 
Выступление по 
актуальным темам:  
1. «Психологическая 
подготовка учащихся к 
школе» 
2. «Адаптация в 
школе» 
   

Начало 
учебного года, 
зам. директора 
по УВР 

Ознакомление с 
результатами 
обследования и с 
итогами 
коррекционной 
работы.  

14. Проведение 
консультаций и 
индивидуальных 
бесед с 
родителями.  

Консультативная, 
просветительская 
работа.  

В течение  
года, зам. 
директора по 
УВР 

 Приобщение 
родителей к 
коррекционно-
воспитательной 
работе     

 
 Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения: 

• создание ситуации успеха дозированными заданиями;  
• использованием игровых методов   
• создание развивающей здоровьесберегающей среды 
Ответственные за реализацию программы. 

Директор Создает материально-технические условия для работы 
программы, создает условия для повышения 
квалификации учителей,  ведет общий контроль за 
условиями  реализации  программы 

Заместитель директора по УВР Составляет программу коррекционной работы, 
Осуществляет контроль за реализацией программы 

мпсихолог Оказывает консультативную помощь администрации 
школы и учителю нач.  классов, составляет карту 
индивидуального сопровождения учащихся. 
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учитель Ведет основную работу над программой, корректирует 
ее в зависимости от условий 

родители Оказывают работниками школы необходимую помощь. 
 

 
 
Предполагаемые результаты 

• развитие познавательной активности детей;  
• развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации;  
• нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки;  
• развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности;  
• положительная динамика в коррекции нарушений речи;  
• психокоррекция поведения ребенка;  
• социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

 
 
                                                    III. Организационный раздел 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

1-4 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Алексеевской средней общеобразовательной школы №3 им. Г. С. Боровикова на 2011-

2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебные годы в соответствии с ФГОС НОО  

1.Нормативно- правовая основа формирования учебного плана 

 Нормативно-правовой основой учебного плана школы являются: 

Учебный план общеобразовательного учреждения разрабатывается на основе: 

- Конституции Российской Федерации (ст. 43,44); 

- Конвенции о правах ребенка ООН;  

- Закона  «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);  

- Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации 

№ 126-ФЗ от 24.07.1998г. (в действующей редакции); 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 
-Приказ №1015 МО и Н РФ "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» ;0 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в 

Минюсте России 1 февраля 2011 г., регистрационный номер 19644); 

-приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года № 

69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 года № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30. 05. 2012 года № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль над организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

-федеральных перечней учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» 

http://www.rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html%23comments
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(утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., 

регистрационный номер 4594); 

- примерных основных образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования; 

- Закона Республики Татарстан «Об образовании» (в действующей редакции); 

- Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других 

языках в Республике Татарстан» № 443РТ от 18.07. 2004г. 

-Устава школы. 

Учебный план начального общего образования МБОУ АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова 
составлен на основе Базисного учебного плана начального общего образования, 3 вариант РФ, в 
рамках основных образовательных программ (ООП) 
начального общего образования, основного общего образования в условиях введения в 
действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО), Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО). 

Учебный план и в целом основные образовательные программы начального общего и 

основного общего образования состоят из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей основной образовательной программы начального 

общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуются 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. При 

разработке учебного плана учитывалось, что внеурочная деятельность выводится за рамки 

учебного плана. Внеурочная деятельность является обязательной для планирования 

образовательным учреждением, она нашла отражение в образовательной программе школы, но 

не включена в учебный план, а ее количество не определено в часах аудиторной нагрузки. 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в 1-4 классах в объеме 3 часов в 

неделю. Третий час используется на увеличение двигательной активности, развитие физических 

качеств обучающихся и внедрение современных систем физического воспитания. 
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Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в 

образовательном процессе дополнительно обеспечиваетья за счет: 

- проведения на уроке физкультминуток и гимнастики для глаз в соответствии с 

рекомендованным комплексами упражнений (приложение 4, 5 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- построения структуры урока с учетом чередования различных видов учебной деятельности 

(чтение, письмо, слушание, опрос, практическая деятельность т.п.); 

- организации подвижных игр на переменах; 

- проведения ежедневных динамических пауз с организацией двигательно-активных видов 

деятельности обучающихся на спортивной площадке, в спортивном зале или в рекреациях; 

- организации спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

- организации внеклассных спортивных, военно-прикладных и патриотических занятий и 

соревнований, общешкольных спортивных, военно-прикладных и патриотических 

мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий обучающихся физической культурой в секциях, кружках и клубах. 

В целом учебный план учитывает и специфику используемых в образовательном процессе 

систем учебников (УМК «Перспектива») и учебников, принадлежащих к завершенной 

предметной линии учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

Обязательные предметные области учебного плана начального общего образования: 

филология, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), 

искусство, технология, физическая культура. Иностранный язык (английский) преподаётся во 

2-4 классах в объёме 2 часа.  

Во исполнение решения республиканского августовского совещания работников 

образования и науки от 15.08. 2014 г.  на основании рекомендательных писем МО и Н РТ  «О 

введении учебного предмета «Иностранный язык» в 1 классах общеобразовательных 

организаций Республики Татарстан» и «О направлении методических рекомендаций» в 1 классе 

введён предмет «Иностранный язык». Объём курса с 1 сентября текущего года по 25 мая 2015 

года -33 часа. Предмет вводится для всех обучающихся 1 класса в рамках внеурочной 

деятельности ФГОС начального общего образования. 

В учебный план 4 класса включён учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) 1 час в неделю. Целью предмета является формирование у 
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обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций народов России. Учебный предмет является 

светским. Выбор модуля осуществлён родителями (законными представителями) обучающихся, 

зафиксирован протоколом родительского собрания  и письменными заявлениями родителей.  

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся 1 классов 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии. 

В сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 

играми. Задача снятия статического напряжения школьников решается на четвертых уроках не 

через классно-урочную, а иные нормы организации учебного процесса. В течение восьми 

недель учитель планирует последними часами уроки физической культуры, а также уроки по 

другим предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-

импровизаций и т.п. 

В ноябре-декабре проводятся по 4 урока по 35 минут каждый, во втором полугодия 

(январь-май)- по 4 урока по 45 минут. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, 2-4 классах - не менее 34 недель. 
 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов, количество внеурочных занятий - до 1350 часов. 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 
 

Учебный план 

1-4 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Алексеевской средней общеобразовательной школы №3 им. Г. С. Боровикова на 
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебные годы в соответствии с ФГОС 
НОО  
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
 
 

Классы 1 2 3 4  

 Обязательная 
часть 

     

 Русский язык 2 4 3 4 13 
Филология Литературное 

чтение 
2 2 2 2 8 

 
 

Татарский язык 3 3 3 3 12 

 Литературное 
чтение (тат.) 

2 2 3 2 9 

 Английский язык - 2 2 2 6 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

 ОРКСЭ ( модуль 
«Основы мировых 
религиозных культур») 

 _     _      _ 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
 
 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого: 21 25 25 26 97 
Часть,      формируемая      участниками 
образовательного процесса 

- Литерату
рное 

чтение - 
1ч. 

Литерату
рное 

чтение - 
1ч. 

- 2 

Максимально    допустимая    недельная 
нагрузка 

21 26 26 26 99 

 
3.2. ПРОГРАММА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НОО 

1.Актуальность проблемы 
«Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап 

формального обучения каждого человека и является одним из решающих факторов, как 
индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. От подготовленности, 
целевых установок миллионов российских школьников зависит то, насколько мы сможем 
выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны. Именно сейчас от того, насколько 
современным и интеллектуальным нам удастся сделать общее образование, зависит 
благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений. Главным результатом 
школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. Это 
означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и 
технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть вовлечены в 
исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 
научатся изобретать, понимать и осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать 
собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать 
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интересы и осознавать возможности»  (национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа»).  

Решение задач воспитания и социализации школьников в контексте национального 
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 
организации внеурочной деятельности, особенно в условиях системы начального общего 
образования. Такая возможность предоставляется Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования нового поколения. Учебный план 
для начальной школы включает для каждого класса 10 часов внеурочной деятельности, 
позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации школьников через 
основные направления развития личности, реализация которых позволит добиться получения 
тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной 
программе модернизации российского образования. Реализация программы воспитания и 
социализации младших школьников будет способствовать: 

- овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 
видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной и 
др.), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и 
укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 
творческой деятельности; 

- формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 
готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 
самообразования, контроля и самооценки. 

Принципиальным отличием государственных образовательных стандартов второго 
поколения должна стать их ориентация на результат образования. Понимание результата 
зависит от той парадигмы, в рамках которой рассматривается образование. Стандарты первого 
поколения созданы в рамках «знаниевой» парадигмы, в которой целью образования является 
передача обучающемуся определенной суммы знаний, а главным элементом образовательного 
процесса – репродукция этих знаний.  В отечественной психолого-педагогической науке 
глубоко разработана альтернативная, деятельностная парадигма образования, утверждающая в 
качестве цели развитие личности обучающегося на основе освоения способов деятельности. 
Особенностью реализации деятельностного подхода при разработке государственных 
стандартов образования является то, что цели общего образования представляются в виде 
системы ключевых задач, отражающих направления формирования качеств личности. Если 
приоритетом общества и системы образования является способность вступающих в жизнь 
молодых людей самостоятельно решать встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи, 
то результат образования «измеряется» опытом решения таких задач. Тогда на первый план, 
наряду с общей грамотностью, выступают такие качества выпускника, как, например, 
разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в 
принятии решений и т.п. Эти способности востребованы в постиндустриальном обществе. Они 
и становятся одним из значимых ожидаемых результатов образования и предметом 
стандартизации. 

Таким образом, актуальность данной программы обусловливается: 
- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования 

личности; 
- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, обучающихся и их родителей (законных представителей); 
- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие 
2.Цель программы 

Цель Программы внеурочной деятельности – теоретически обосновать  модель 
организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов в процессе их воспитания и 
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социализации,  осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного 
образования; 

3. Задачи программы 
Задачи, решаемые в ходе реализации Программы: 

- изучить  пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения; 
- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся начальных  классов; 
-отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в 
соответствии с их интересами и способностями. 
- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 
стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 
- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 
обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 
- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 
внеурочной деятельности  в школе; 
- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 
- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 
пакетом документов ФГОС нового поколения. 
- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-
техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

                                4. Объект и предмет исследования 
Объект исследования при реализации данной Программы – система воспитания и 
социализации младших школьников в школе.  
Предмет исследования – механизм организации внеурочной деятельности учащихся 1- 4-х 
классов.   

                                           5. Гипотеза исследования 
Считаем, что эффективность системы воспитания и социализации младших школьников 

может быть существенно повышена при создании особого уклада школьной жизни, частью 
которого является внеурочная деятельность, существенными характеристиками которой 
является ориентированность на образовательные запросы обучающихся, родителей (законных 
представителей), общества, государства: 

- принятие ребенком ценностей должно происходить через его собственную 
деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, 
родителями (законными представителями), сверстниками, другими значимыми для него 
субъектами. 

- использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного 
материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.)   

- согласованность  деятельности различных субъектов воспитания и социализации, при 
ведущей роли общеобразовательной школы; 

- реализация средового подхода в воспитании и социализации детей. 
6. Методы, используемые при реализации программы 

1. Теоретические:  изучение психолого-педагогической и методической литературы по 
проблеме моделирования внеурочной деятельности; 
2. Эмпирические:   анкетирование, тестирование, беседа, анализ продуктов деятельности детей, 
анализ документации и др. 
3. Математические: ранжирование, статистическая обработка данных и др. 

           7 . Нормативно-правовое и методологическое обеспечение программы 
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.     
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
4.Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее 
образование). 
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5. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской Федерации, реализующих 
основные образовательные программы начального общего образования  
6. Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основной образование) // под 
ред. В.А.Горского – М., Просвещение, 2010 
7.  Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному 
собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа». 
8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 
введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», от 06.10.2009, №373; 
                                                  9. Ресурсы  Программы 

Рабочая группа Функции Состав 
Административно-
координационная 

Координирует деятельность всех 
участников образовательного процесса, 
участвующих в введении ФГОС второго 
поколения, обеспечивает своевременную 
отчетность о результатах, делает выводы 
об эффективности проделанной работы, 
вносит коррективы, обеспечивает создание 
условий для организации внеурочной 
деятельности, проводит мониторинг 
результатов апробации, вырабатывает 
рекомендации на основании результатов 
апробации. 

Директор школы, 
 Заместитель  
директора школы по 
УВР, 
 
 Заместитель директора 
школы по ВР 

Консультативно-
методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 
необходимых содержательных материалов, 
изучение  документов ФГОС второго 
поколения, проведение семинаров и 
совещаний  в рамках инструктивно-
методической работы на опережение, 
распространение опыта на районном 
уровне, оказание консультативной и 
методической помощи учителям по 
введению ФГОС второго поколения. 

 Заместитель  
директора школы по 
УВР, 
 Руководитель МО 
учителей начальных 
классов  
 
 

Профессиональные 
сообщества 

Выносят решения по результатам  ФГОС 
нового поколения 

Педагогический совет, 
Совет школы, 
школьное 
методическое 
объединение учителей 
начальных классов,  

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового 
поколения, используют новые технологии 
в учебной и воспитательной деятельности, 
обеспечивающие результаты 
обозначенные в стандарте нового 
поколения, организуют проектную и 
исследовательскую деятельность 
обучающихся, обеспечивают 
взаимодействие с родителями (законными 
представителями) 

Учителя начальных 
классов 

Задействованные Организация внеурочной деятельности по  
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педагоги направлениям: 
Спортивно-оздоровительное 
Духовно-нравственное 
Социальное 
Общеинтеллектуальное 
Общекультурное 
 

 
учителя начальных 
классов, учитель 
английского языка,  
руководитель кружка 
дополнительного 
образования от ЦДТ 
 
 
 
  
 

Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем направлениям 
внеурочной деятельности. 10 часов,  отведенных на внеурочную деятельность, реализуются в 
рамках ГПД  через развивающие кружки. 

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность  
осуществляется через посещение кружков школы, занятий  кружков  дополнительного 
образования, группы продлённого дня. 

Научно-методическое обеспечение проекта 
Научно-методическую поддержку при реализации проекта оказывает Институт развития 

образования РТ, отдел  образования Алексеевского муниципального района 
Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения 
в школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, все 
кабинеты начальных классов  располагаются на одном этаже, имеется столовая, в которой  
организовано горячее  питание, библиотека, оснащённая компьютером, выходом в Интернет, 
компьютерный кабинет, актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка. 
         Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 
подключенными к локальной сети Интернет, в каждом кабинете есть компьютер,  проектор, 
экран или интерактивная доска.  

Информационное обеспечение 
В школе имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», игры на развитие памяти и логики,  
библиотечный фонд, включающий учебную, учебно-методическую и художественную 
литературу.  

10. Ожидаемые результаты реализации Программы внеурочной деятельности 
Результатом реализации Программы внеурочной деятельности, разработанной в школе, 

должна стать теоретически обоснованная модель уклада школьной жизни в начальной школе, 
частью которой  является модель организации внеурочной деятельности и отработанный 
механизм её реализации в 1- 4 классах в процессе их воспитания и социализации.  

11.Предполагаемые формы работы  в рамках внеурочной деятельности. 
Направление Программы 

(рабочие) 
Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-
оздоровительное 

«Будь здоров» Занятия в 
специальном 
помещении, на 
свежем воздухе, 
беседы, 
соревнования, 
игры, спортивные 
игры развивающего 
характера.  

Всесторонне гармоническое 
развитие личности ребенка, 
формирование физически 
здорового человека, 
формирование мотивации к 
сохранению и укреплению 
здоровья, развитие общей 
физической подготовки. 
Знакомство с народной игровой 
культурой, развитие 
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пластичности, развитие  
музыкальных и художественно-
творческих  способностей детей,  
формирование целостного  
восприятия  мира традиционной 
и художественной  культуры; 
организация активного 
сотворчества детей, их  
физического развития. 

Общекультурно
е 

«Юные 
волшебники», 
«Волшебный 
карандаш», 
«Волшебная 
бумага». 

Создание 
творческих 
проектов; занятия 
лепкой, 
рисованием, 
созданием 
объёмных моделей 
из бумаги и 
картона, работа с 
пластилином, 
глиной, тканями, 
другими 
материалами. 

Развитие эмоциональной сферы 
ребенка, чувства прекрасного, 
творческих способностей, 
формирование коммуникативной 
и общекультурной компетенций. 
Знакомство с основами народной 
культуры, в том числе 
традициями Алексеевского 
района,  формирование знаний о 
фольклоре, разучивание 
народных песен, распевок, 
потешек, частушек. 
Развитие эстетического вкуса, 
практическое ознакомление с 
видами декоративно-
прикладного искусства в 
процессе лепки, рисования, 
конструирования и т.п.    

Общеинтеллект
уальное  

«Хочу всё 
знать!», 
«Умники и 
умницы», 
«Давайте 
говорить по – 
английски» 
 

Беседы, 
презентации, 
решение 
занимательных 
задач, ребусов, 
кроссвордов, 
головоломок.  

Развитие логического 
мышления, различных видов 
памяти, внимания, воображения,   
формирование  
самостоятельности, развитие 
самосознания и самоконтроля. 
Обогащение запаса 
обучающихся научными 
понятиями и законами, 
способствование формированию 
мировоззрения, функциональной 
грамотности. 
Расширение кругозора, 
ознакомление с решением 
нестандартных задач. 

Духовно - 
нравственное 

«Школа 
хороших манер»  

Беседы, речевое 
моделирование, 
изучение норм 
речевого этикета, 
ролевые игры, 
досуговое общение, 
инсценирование.   

Развитие умения говорить и 
правильно писать в соответствии 
с нормами литературного языка, 
ознакомление с речевым 
этикетом 

Социальное «Мои 
открытия», 
«Робототехника
», «Узнаем 

Беседы, встречи с 
интересными 
людьми, экскурсии, 
участие в 

Выработка чувства 
ответственности и уверенности в 
своих силах. Социализация 
младшего школьника, 
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сами», 
«Безопасная 
дорога» 

различных акциях, 
проектирование, 
фотосъемки, 
выпуск школьной 
газеты, социальное 
проектирование.  

акцентирование внимания на 
ценностях семьи, родного дома, 
малой родины. Воспитание 
бережного отношения к 
окружающей среде.  Расширение 
знаний об истории села, района, 
республики, формирование 
ценностного отношения к 
природе родного края. 

 
Проектная  деятельность будет  реализована через все направления внеурочной 

деятельности путем выполнения познавательных, социальных проектов, исследовательских 
работ, конкурсов, конференций, выставок. Способствует формированию таких ценностей как 
познание, истина, целеустремленность, разработка и реализация учебных и учебно-трудовых 
проектов.  

12. Риски, трудности и проблемы в реализации  ФГОС НОО. 
Среди основных факторов, способных повлиять на результаты  Программы внеурочной 

деятельности в рамках введения ФГОС НОО можно выделить следующие: 
Фактор риска Возможные пути разрешения 

отсутствие достаточного финансирования привлечение внебюджетных средств  
низкая мотивация педагогов из-за отсутствия 
материальной поддержки 

мониторинговое изучение мотивов 
деятельности педагогов и активное 
использование нематериальных стимулов 

отсутствие или недостаточное количество в 
школе необходимых специалистов 

привлечение специалистов дополнительного 
образования, ДШИ, «ЦДТ», ДЮСШ. 

дефицит учебно-методических пособий использование ресурсов  Интернет-
пространства, ЭОР, образовательных сайтов  

недостаточная методическая подготовка 
педагогов 

проведение методических занятий, участие в 
региональных семинарах и конференциях по 
вопросам  ФГОС, прохождение курсовой 
подготовки 

13.Внешние связи и партнерство 
Общее управление  и методическую поддержку осуществляется Отделом образования 

Алексеевского муниципального района. К работе  в реализации внеурочной деятельности будут 
привлекаться родители (законные представители), педагоги дополнительного образования, 
школьный музей, сельская и школьная библиотеки.  

14.Сроки и этапы реализации. 
Реализация программы будет осуществляться в период 2014-2018 г. 

Принципы реализации Программы: 
-учёт возрастных особенностей; 
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
-связь теории с практикой; 
-доступность и наглядность; 
-включение в активную жизненную позицию; 
На содержание Программы повлияли следующие факторы: особенности и традиции школы, 
функционирование кружков и секций по интересам обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 
Основными видами внеурочной деятельности  школы являются:   
- игровая; 
- познавательная; 
- проблемно-ценностное общение; 
- досугово-развлекательная деятельность; 
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- творческая деятельность; 
- социально-проектная деятельность; 
- общественно-полезная деятельность; 
- спортивно-оздоровительная деятельность; 
- туристско-краеведческая деятельность; 
- гражданско-патриотическая. 

Программа организации внеурочной деятельности школы состоит из 5 направлений 
деятельности:  спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
социальное, духовно - нравственное.  
1.Спортивно – оздоровительное направление 
Пояснительная записка 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, 
поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период 
обучения в школе число здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей – 
всегда актуальна. Именно внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного здоровья 
современного ученика  больше, чем врач.  

Решаемые задачи: всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, 
формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 
укреплению здоровья. 

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 
развитие валеологической культур.  

Содержание работы 

Форма работы Спортивные кружки, экскурсии, занятия в специальном помещении, на 
свежем воздухе, беседы, соревнования, игры, спортивные игры 
развивающего характера. 

Программы  Программа: «Будь здоров» 
Форма  

подведения 
итогов 

Соревнования, конкурсы,  оформление альбомов об известных 
спортсменах села, района, области, страны, проведение малых 
спартакиад, организация походов с родителями (законными 
представителями), конференции с презентациями проектов о народной 
игровой культуре, об  истории происхождения видов спорта и 
организации Олимпийских игр, Универсиад, оформление стендов, 
составления мониторинга достижений. 

2.Общеинтеллектуальное направление 
Пояснительная записка 

Общемировые изменения - глобализация, ускорение темпа информационных потоков, 
вхождение России в европейское образовательное пространство - справедливо потребовали от 
системы образования смены курса научной парадигмы в сторону формирования мобильной, 
творческой и самостоятельной личности. 

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 
организацию их деятельности,  всецело направленную на самостоятельное открытие нового, 
будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов 
развития современной личности младшего школьника становится именно познавательная 
творческая деятельность самого ребёнка. 

Программа по общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности  
учитывает возрастные психолого–педагогические особенности мыслительной деятельности, 
основывается на базовом стандарте и служит для углубления и  получения новых знаний, 
способствует формированию научного мышления, которое отличается системностью, 
гибкостью, креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует 
познавательную активность и развивает творческий потенциал обучающихся.  

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 
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Решаемые задачи: обогащение запаса обучающихся научными понятиями и законами, 
способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

 
Содержание работы 

 
Форма работы 

Кружки, экскурсии, походы, конкурсы рисунков, стихов, рассказов, 
сочинений, беседы, решение занимательных задач, ребусов, 
кроссвордов, головоломок. 

Программы  Программы: «Хочу всё знать», «Умники и умницы», «Давайте говорить 
по - английски» 

Форма  
подведения 
итогов 

Участие  в конкурсах и конференциях, создание презентаций, 
выступления на конференциях, презентации своих творческих работ, 
выставка проектов. 
Решение нестандартных задач, конкурсы интеллектуального характера. 

3.Общекультурное направление 
Пояснительная записка 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 
являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 
свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.  

Несмотря на другие средства передачи информации, живое слово учителя сохраняет 
свою значимость для современного школьника. 

Программа расширяет знания обучающихся в области декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства, даёт возможность профессионально овладеть навыками лепки, 
конструирования, работы с различными материалами, навыками рисунка, развивает творческие 
способности, воспитывает художественно – эстетический вкус. 

Развитие эмоционально – образного и художественно – творческого мышления 
позволяет обучающимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает 
чувство личной самодостаточности. 

Цель:  
-развивать эмоционально – образное и художественно – творческое мышление, 

позволяющее обучающемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 
повышать чувство личной самодостаточности; 

-учить создавать атмосферу творческого сотрудничества, взаимодействия, при 
выполнении творческих работ в кружках;  

Решаемые задачи:  
-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 
формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 
-овладение обучающимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 
деятельности; 
-овладение навыками межличностного общения; 
-формирование интереса к творческим профессиям;  

Содержание работы 

Форма работы Выполнение творческих работ 
Программы  Программы: «Юные волшебники», «Волшебный карандаш», 

«Волшебная бумага» 
Форма  
подведения 
итогов 

Концерты, выставка творческих работ, тематических рисунков, 
театрализованное выступление, инсценировки, оформление альбомов, 
тематических папок, выпуск рукописных сборников с творческими 
работами учащихся, связь с СМИ, создание творческих проектов.  

4. Социальное направление 
Пояснительная записка 

Внеурочная работа по направлению социальной деятельности обеспечивает выработка 
чувства ответственности и уверенности в своих силах, способствует социализации младшего 



218 
 

школьника, акцентируете внимание на ценностях семьи, родного дома, малой родины. В 
Программе предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. 

Занятия, разработанные в соответствии с данной программой, предполагают 
привлечение родителей (законных представителей), работников учреждении культуры и др. 
Программа помогает (обучающемуся) адаптироваться в новом школьном мире, проявить свою 
индивидуальность, сформировать новое отношение к себе, своему характеру, способностям. 

Цель: формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в 
котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения;  развитие 
любознательности, познавательных интересов, творческих способностей;  помощь детям в 
адекватном выражении своего “Я”, воспитание патриотических качеств личности. 

Решаемые задачи: воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка 
чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирование нравственной культуры 
обучащихся; развитие коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в семье; 
создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей;  пропаганда здорового образа 
жизни, воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности; развитие у детей интереса к 
совместному времяпровождению, самоуважение и взаимоуважение.  

 
Содержание работы 

Форма работы Беседы, конкурсы, встречи с интересными людьми, экскурсии, участие в 
школьных трудовых рейдах, проектирование, фотосъемки, выпуск 
школьной газеты, социальное проектирование, организация праздников 

Программы Программы: «Мои открытия», «Робототехника», «Узнаем сами», 
«Безопасная дорога». 

Форма  
подведения 
итогов 

Выставки творческих работ, оформление тематических папок и стендов, 
исследовательские работы и творческие проекты, презентации проектов, 
конкурсы, выставка альбомов, проведение праздников.  

5. Духовно - нравственное направление 

Пояснительная записка 
           Культура поведения  – это такой выбор и такая организация средств, которые в 
определенной ситуации общения при соблюдении современных норм поведения  и  этики  
общения  позволяют  обеспечить  наибольший  эффект  в  достижении поставленных 
коммуникативных задач.  
           Цель: формирование коммуникативной компетенции обучающихся – развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи; прививать культуру общения и 
поведения. 
          Решаемые задачи:  

• развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное 
доверие; 

• предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к 
окружающему миру; 

• научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с 
ними отношения; 

• прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый 
может объявить войну своему невежеству. 

• развивать  художественно-образное  и  логическое  мышление  учащихся, 
прививать  навыки  речевой  культуры  общения  как  неотъемлемой  части общей культуры 
человека.   

Данная программа позволяет сформировать у обучающихся общее представление  о  
значении  речевого  общения и культуры поведения.  
         Эффективность  усвоения  запланированного содержания  достигается  практическим  
применением  полученных  знаний  о нормах общения и культуры поведения.  
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          Данное направление носит частично  практический  характер,  связано с приобретением 
учащимися коммуникативных навыков. Большое внимание  при этом  уделяется этическим  
нормам  общения,  различным  коммуникативным  ситуациям, элементарным риторическим 
умениям.  

Наиболее эффективной является групповая  форма  работы.  С  целью формирования  
практических  умений  речевого  общения  необходимо  широко использовать межпредметные 
связи.  
 

Содержание работы 

Форма работы Беседы, конкурсы, речевое моделирование, изучение норм речевого 
этикета, ролевые игры, беседы, досуговое общение, инсценирование. 

Программы  Программы: «Школа хороших манер» 
Форма  
подведения 
итогов 

Беседы, презентации, конкурсы, проведение праздников.  

  
7. Программа по реализации внеурочной работы в каникулярное время (осенний и летний 
лагерь) 

Содержание работы 

Форма работы Кружки, деловые и ролевые игры, спортивные секции, тематические 
праздники. 

Направления 
работы 

Спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
социальное, духовно - нравственное. 
 

Осенние 
каникулы 

Общекультурное направление 
Проект «Мастерская творчества» 

Летние 
каникулы 

Спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно – 
нравственное, общекультурное, социальное.  
Проекты: «За здоровьем в школу», «Хочу всё знать», «Творчество – окно в 
мир», «Дело мастера боится» 

Форма  
подведения 
итогов 

Конкурсы, выставки рисунков, сочинений, рассказов, оформление 
тематических папок, стендов, альбомов, конференции, презентации 
исследовательских проектов, составление сценариев экологических сказок, 
участие в конкурсах школы, района, области, организация тематических 
праздников.  
 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 
Условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования 
представляют собой систему кадровых, финансовых, материально –технических и иных 
условий. 
Интегративным результатом реализации указанных условий является создание 
комфортной 
развивающей образовательной среды МБОУ Алексеевской СОШ №3 им. Г. С. 
Боровикова: 
 - обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственного развитие и воспитание обучающихся; 
 - гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
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здоровья обучающихся; 
 - комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
В начальной школе работает творческий коллектив из 4 педагогов, из них: с высшим 
образованием – 3 учителей (66,5%), со средне -специальным – 1 учителей (33,5%). 
 Всего имеют квалификационные категории: 4 (100%) из них: 
высшую – 2 (50%), первую – 2(50%). Также в начальной школе работают: педагог – 
психолог (высшее образование), педагог – организатор (высшее образование,  высшая 
кв. категория). Все педагогические работники осуществляют свою деятельность в 
соответсвии со своими должностными обязанностями. 
Должность: руководитель образовательного учреждения. 
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную 
административно- 
хозяйственную работу образовательного учреждения. 
Требования к уровню квалификации: 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 либо высшее 
профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет . 
Должность: заместитель руководителя. 
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 
разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает 
совершенствование  
методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 
образовательного процесса. Требования к уровню квалификации: 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 либо 
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное 
и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 5 лет. 
Должность: учитель. Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, социализации, 
осознанного выбора и освоения образовательных программ. 
Требования к уровню квалификации: 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. 
Должность: педагог-организатор. Должностные обязанности: содействует развитию 
личности, талантов и способностей,формированию общей культуры обучающихся, 
расширению социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные 
мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других 
объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 
среднее 
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профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» 
либо в области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к 
стажу 
работы. 
Должность: педагог-психолог.  Должностные обязанности: осуществляет 
профессиональную деятельность, направленную 
на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 
среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 
без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 
без предъявления требований к стажу работы. 
Должность: воспитатель. 
Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей в ГПД. 
Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту их познавательной 
мотивации, формированию компетентностей. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
Должность: педагог дополнительного образования. 
Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в 
соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 
деятельность. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 
среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 
студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
Программы  В МБОУ Алексеевская СОШ №3 им. Г. С. Боровикова работает педагог – 
психолог. Непременным условием реализации требований Стандарта является создание 
в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих, 
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 
педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
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проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 
каждого 
учебного года; 
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательного учреждения; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
• 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 одаренных детей. 
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 
общее 
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
Региональный расчётный подушевой норматив— это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 
программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 
расположенных в городской и сельской местности. 
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива. 
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 
расходы на год: 
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
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• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
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 учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 
основной образовательной программы общего образования. 
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трёх следующих уровнях: 
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 
учреждение); 
• образовательного учреждения. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 
закрепление на 
региональном уровне следующих положений: 
— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 
прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 
учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 
округов), но 
и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 
конкретных педагогических работников. 
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательного учреждения. 
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников МБОУ Алексеевская СОШ №3 им. Г.С. Боровикова: 
• фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый 
диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение 
стимулирущей доли определяется МБОУ Алексеевская СОШ №3 им. Г.С. Боровикова 
самостоятельно; 
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
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образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала образовательного учреждения; 
• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 
оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 
общеобразовательным учреждением; 
• 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 проведённых им учебных часов и 
численности обучающихся в классах. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 
договорах. 
В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 
критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения основной 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. 
МБОУ Алексеевская СОШ №3 им. Г. С. Боровикова самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого. 
 
 

 3. 4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 
выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 
-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 
и личностных результатов общего образования); 
-использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 
и учебно-познавательных задач; 
-оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
-использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся 
и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 
образования; 
-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 
их; 
-использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 
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использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др.; 
-использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   
 
Оценка личностных результатов 
 
Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 
-сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 
-сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания 
своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития 
доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
-сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
-сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
-знание моральных норм и сформированность 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 качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения: 
 

Личностные результаты 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1. Воспринимать 
объединяющую 
роль России как 
государства, 
территории 
проживания и 
общности языка. 
Соотносить понятия 
«родная природа» и 
«Родина». 
2. Проявлять 
уважение  к своей 
семье, ценить 
взаимопомощь и 

1. Воспринимать 
Россию как 
многонацио-
нальное 
государство, 
русский  язык как 
средство общения. 
Принимать 
необходи-мость 
изучения русско-го 
языка гражданами 
России любой 
нацио-нальности.  
2. Проявлять 

1. Воспринимать 
историко-географи-
ческий образ 
России (территория, 
границы, 
географические 
особен-ности, 
многонациональ-
ность,  основные 
исто-рические 
события; госу-
дарственная 
символика, 
праздники, права и 

1. Проявлять чувство 
сопричастности с жизнью 
своего народа и Родины, 
осознавать свою граждан-
скую и национальную 
принадлежность. 
Собирать и изучать 
краеведческий материал 
(история и география 
края).  
2. Ценить семейные 
отношения, традиции 
своего народа. Уважать и 
изучать историю России, 
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взаимоподдержку 
членов семьи и 
друзей. 
3. Принимать новый 
статус «ученик», 
внут-реннюю 
позицию школьника 
на уровне 
положительного 
отно-шения к 
школе, прини-мать 
образ «хорошего 
ученика». 
4. Внимательно 
отно-ситься к 
собственным 
переживаниям и 
пере-живаниям 
других лю-дей; 
нравственному 
содержанию 
поступков. 
5. Выполнять 
правила личной 
гигиены, 
безопасного 
поведения в школе, 
дома, на улице, в 
общественных 
местах. 
6. Внимательно 
относиться к 
красоте 
окружающего мира, 
произведениям 
искусства. 
7.Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

уважение к семье, 
традициям своего 
народа, к своей 
малой родине, 
ценить взаимо-
помощь и 
взаимопод-держку 
членов общества. 
3. Принимать 
учебные цели, 
проявлять жела-ние 
учиться.  
4. Оценивать свои 
эмо-циональные 
реакции, 
ориентироваться в 
нравственной 
оценке собственных 
поступков. 
5. Выполнять 
правила этикета. 
Внимательно и 
бережно относиться 
к природе, 
соблюдать правила 
экологической 
безопасности. 
6. Внимательно 
отно-ситься к 
собственным 
переживаниям, 
вызван-ным 
восприятием 
природы, 
произведения 
искусства. 
7. Признавать 
собствен-ные 
ошибки. Сопостав-
лять собственную 
оценку своей 
деятель-ности с 
оценкой её 
товарищами, 
учителем 
 

обязанности 
гражданина. 
2. Проявлять 
уважение к семье, к 
культуре своего 
народа и других 
наро-дов, 
населяющих 
Россию. 
3. Проявлять 
положи-тельную 
мотивацию и 
познавательный 
интерес к учению, 
активность при 
изучении нового 
материала. 
4. Анализировать 
свои переживания и 
поступки. 
Ориентироваться в 
нравственном 
содержа-нии 
собственных 
поступков и 
поступков других 
людей. Находить 
общие 
нравственные 
категории в 
культуре разных 
народов. 
5. Выполнять 
основные правила 
бережного от-
ношения к природе, 
пра-вила здорового 
образа жизни на 
основе знаний об 
организме человека. 
6. Проявлять 
эстетическое 
чувство на основе 
знакомства с 
разными видами 
искусства, 
наблюдениями за 
природой. 

культуру народов, 
населяющих Россию. 
3. Определять личностный 
смысл учения;  выбирать 
дальнейший образова-
тельный маршрут. 
4. Регулировать свое 
поведение в соответствии 
с познанными моральны-
ми нормами и этическими 
требованиями. 
Испытывать эмпатию, 
понимать чувства других 
людей и сопереживать им, 
выражать свое отношение 
в конкретных поступках. 
5. Ответственно отно-
ситься к собственному 
здоровью, к окружающей 
среде, стремиться к сохра-
нению живой природы.   
6. Проявлять эстетическое 
чувство на основе зна-
комства с художественной 
культурой. 
7. Ориентироваться в 
понимании причин 
успешности/неуспешности 
в учебе 
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7. Сопоставлять 
самооценку 
собственной 
деятельности с 
оценкой ее 
товарищами, 
учителем 
 

 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  
Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 
чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 
администрации при согласии родителей).  
Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 
интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений (или 
других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). Педагог 
может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 
самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного 
развития – наличие положительной тенденции развития. 
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Перспектива» по предметам русский язык, 
литературное чтение, татарский язык, литературное чтение (тат) окружающий мир, основы 
духовно-нравственной культуры народов России предполагает включение заданий на знание 
моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются 
в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает 
освоенность данных учебных действий.  
3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 
педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны варианты):  

• сформированности внутренней позиции обучающегося; 
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• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

• сформированность самооценки; 

• сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.  
             Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

Кла
сс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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1 
кл

ас
с 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей 
работы с заданным 
эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, исправления в 
свою работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание).  
2. Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные 
материалы учебника (под 
руководством учителя). 
3. Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 
 

1. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
2. Вступать в  диалог (отвечать 
на вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с товарищами 
при выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность 
действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 
5. Сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми для 
реализации проектной 
деятельности. 
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Клас
с 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2 
кл

ас
с 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5. Следовать при 
выполнении заданий 
инструкциям учителя и 
алгоритмам, описывающем 
стандартные учебные 
действия. 
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
7. Корректировать 
выполнение задания. 
8. Оценивать выполнение 
своего задания по 
следующим параметрам: 
легко или трудно выполнять, 
в чём сложность 
выполнения. 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). 
2. Самостоятельно 
осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий 
в справочниках, словарях, 
таблицах, помещенных в 
учебниках. 
3. Ориентироваться в 
рисунках, схемах, таблицах, 
представленных в учебниках. 
4. Подробно и кратко 
пересказывать прочитанное 
или прослушанное,  
составлять простой план. 
5. Объяснять смысл названия 
произведения, связь его с 
содержанием. 
6. Сравнивать  и группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности, 
самостоятельно продолжать их 
по установленному правилу. 
7. Наблюдать и 
самостоятельно делать  
простые выводы. 
8. Выполнять задания по 
аналогии 
 

1. Соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого этикета 
и правила устного общения. 
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; понимать тему 
высказывания (текста) по 
содержанию, по заголовку.  
3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
реагировать на реплики, 
задавать вопросы, высказывать 
свою точку зрения. 
5. Выслушивать партнера, 
договариваться и приходить к 
общему решению, работая в 
паре.  
6. Выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи). 
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Клас
с 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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 3

  к
ла

сс
 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с 
целью выполнения заданий. 
2. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с 
поставленной целью.  
4. Составлять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5. Осознавать способы и 
приёмы действий при 
решении учебных задач.  
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
7. Оценивать правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями 
или на основе различных 
образцов и критериев.  
8. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.  
9. Осуществлять выбор под 
определённую задачу 
литературы, инструментов, 
приборов.  
10. Оценивать собственную 
успешность в выполнения 
заданий 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять, 
прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного 
раздела; определять круг 
своего незнания, осуществлять 
выбор заданий под 
определённую задачу. Я имею 
в виду работу с маршрутным 
листом и работу с 
проверочными заданиями!  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная информация 
будет нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые  
источники информации среди 
словарей, энциклопедий, 
справочников в рамках 
проектной деятельности. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, иллюстрация 
таблица, схема, диаграмма, 
экспонат, модель и др.) 
Использовать преобразование 
словесной информации в 
условные модели и наоборот. 
Самостоятельно использовать 
модели при решении учебных 
задач.  
4. Предъявлять результаты 
работы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 
причинно-следственные связи 
(на доступном уровне). 
6. Выявлять аналогии и 
использовать их при 
выполнении заданий. 
7. Активно участвовать в 
обсуждении учебных заданий, 
предлагать разные способы 
выполнения заданий, 
обосновывать выбор наиболее 
эффективного способа 
действия 
 

1. Соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого этикета 
и правила устного общения.  
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников,  
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать вопросы, 
уточняя непонятое.  
3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
точно реагировать на реплики, 
высказывать свою точку 
зрения, понимать 
необходимость аргументации 
своего мнения. 
5. Критично относиться к 
своему мнению, сопоставлять 
свою точку зрения с точкой 
зрения другого.  
6. Участвовать в работе группы 
(в том числе в ходе проектной 
деятельности), распределять 
роли, договариваться друг с 
другом, учитывая конечную 
цель.  
Осуществлять взаимопомощь и 
взаимоконтроль при работе в 
группе. 
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Клас
с 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 



235 
 

4 
кл

ас
с 

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать свои действия 
для реализации задач, 
прогнозировать результаты, 
осмысленно выбирать 
способы и приёмы действий, 
корректировать работу по 
ходу выполнения. 
2. Выбирать для выполнения 
определённой задачи 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.  
3.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль 
результатов. 
4. Оценивать результаты 
собственной деятельности, 
объяснять по каким 
критериям проводилась 
оценка.  
5. Адекватно воспринимать 
аргументированную критику 
ошибок и учитывать её в 
работе над ошибками. 
6. Ставить цель собственной 
познавательной 
деятельности (в рамках 
учебной и проектной 
деятельности) и удерживать 
ее. 
7. Планировать собственную 
внеучебную деятельность (в 
рамках проектной 
деятельности) с опорой на 
учебники и рабочие тетради. 
8. Регулировать своё 
поведение в соответствии с 
познанными моральными 
нормами и этическими 
требованиями. 
9. Планировать собственную 
деятельность, связанную с 
бытовыми жизненными 
ситуациями:  маршрут 
движения, время, расход 
продуктов, затраты и др. 
 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания, осуществлять выбор 
заданий, основываясь на своё 
целеполагание. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная информация 
будет нужна для изучения 
незнакомого материала. 
3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты; 
устанавливать закономерности 
и использовать их при 
выполнении заданий, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать обобщенные 
способы и осваивать новые 
приёмы, способы. 
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять информацию на 
основе схем, моделей, таблиц, 
гистограмм, сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном, развёрнутом 
виде, в виде презентаций. 
 

1. Владеть диалоговой формой 
речи. 
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
3. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
4. Формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы, уточняя непонятое в 
высказывании собеседника, 
отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных 
сведений.  
5. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции. 
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций при работе 
в паре. 
Договариваться и приходить к 
общему решению.  
6. Участвовать в работе 
группы: распределять 
обязанности, планировать свою 
часть работы; задавать 
вопросы, уточняя план 
действий; выполнять свою 
часть обязанностей, учитывая 
общий план действий и 
конечную цель; осуществлять 
самоконтроль, взаимоконтроль 
и взаимопомощь. 
7. Адекватно использовать 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 
процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК 
«Перспектива»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, 
задания вариативного повышенного уровня);  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 
метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных 
УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах 
учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.  
Оценка предметных результатов 
 
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и 
способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 
результаты.  
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 
проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных 
результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – 
портфеля достижений (или другой формы, принятой в образовательном учреждении).  
 
Формами  представления образовательных результатов являются: 
-табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению 
отметок); 
-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 
применения, систематизации); 
-устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 
причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
-Портфель достижений (или иная форма);   
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 
отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 
 
Критериями оценивания являются:  
-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 
общего образования ФГОС;  
-динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 В начальной школе используются следующие формы оценки: 
Безоценочное обучение – 1 класс,  
Пятибалльная система 2-4 
Накопительная система оценки – Портфель достижений.  
 Система оценки МБОУ  АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова Алексеевского муниципального 
района  РТ ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному 
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контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 
адекватной и конструктивной самооценке. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования разрабатывается   в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования.  
Нормативной основой при определении объекта, содержания и методов оценки достижений 
требований стандартов к результатам начального образования служат:  
Совокупность требований к результатам освоения основных общеобразовательных программ,  
устанавливаемых федеральными государственными стандартами общего образования  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
образования  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования включает в себя: 
-Систему оценки личностных результатов  
-Оценку метапредметных результатов  
-Оценку предметных результатов  
-Особенности оценки личностных результатов 
Содержание оценки личностных результатов :  
-сформированность внутренней позиции обучающегося  
-ориентация на содержательные моменты образовательного процесса  
-сформированность основ гражданской идентичности  
-сформированность самооценки  
-сформированность мотивации учебной деятельности  
знание моральных норм  
Оценка предметных результатов 
Объект оценки: способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи. 
Формы оценки: промежуточные и итоговые контрольные работы 
Формы контроля и учета достижений учащихся начальной школы 
  Контроль и учет достижений учащихся направлен на диагностирование 
образовательного результата освоения программы расширенного начального образования. 
Используемые формы контроля и учета  учебных и внеучебных достижений учащихся: 
        текущая аттестация (самостоятельные работы, контрольные работы, устный и 
письменный опросы); 
        аттестация по четвертям; 
        аттестация по итогам года; 
        результат участия в школьных и районных олимпиадах; 
        результат участия в конкурсах; 
        административные работы в 4 классе, которые проводят учителя основной и средней 
школы с целью корректировки рабочих программ. 
 Ожидаемый результат 
Начальное общее образование способствует воспитанию нравственности у младших 
школьников; обеспечивает охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
сохранение и поддержку индивидуальности ребенка; физическое и психическое развитие детей. 
 Основными результатами образования в начальной школе являются 
        формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной школе; 
        воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения учебных 
задач; 
        индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 
познавательной, саморегуляции. 
В результате начального общего образования у обучающихся должны быть сформированы: 
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- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 
соответствии с ними; 
- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 
самообразованию; 
- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности; 
- математическая грамотность и грамотность в области чтения как основа всего последующего 
обучения; 
Достижение указанных результатов обеспечивает возможность продолжения образования на 
следующих ступенях системы непрерывного образования. 
К результатам, которые подлежат итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения 
содержания отдельных учебных предметов, относится функциональная грамотность в области 
математики, русского и родного языков, т.е. способность решать учебные задачи на основе 
сформированных предметных и универсальных способов.  
По результатам итоговой оценки педагогический совет школы принимает решение о готовности 
выпускников начальной школы к продолжению образования в основной школе.  
К результатам, которые не подлежат персонифицированной итоговой оценке, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 
позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.);  

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
• индивидуальные психологические характеристики личности.  
• Оценка этих и иных результатов образовательной деятельности (в том числе – 

поддержание и укрепление здоровья обучающихся) ведется в ходе 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 
основанием для принятия управленческих решений.  

• Успешное освоение программы  расширенного обучения дает возможность учащимся: 
• достичь уровня элементарной грамотности; 
• продолжить обучение по гимназической образовательной программе; 
• овладеть базовыми знаниями, соответствующими стандарту  начального образования; 

иметь элементарные представления в области экологии, валеологии; 
• овладеть коммуникативными навыками, общеучебными умениями и навыками на уровне 

начального образования; 
• овладеть начальными знаниями в области истории и культуры. 

 Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 
готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 
изучению данного курса. Следует помнить, что частичное или даже полное отсутствие у 
ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального 
развития не является основанием для дискриминационных решений, а указывает на 
необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. 
В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед изучением 
тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению 
нового материала. 
Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образования 
(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов), 
С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие методы 
оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 
Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 
наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или 
одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные 
формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки 
сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными 
инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и др. 
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Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности  используются 
листы индивидуальных достижений.  
Лист индивидуальных достижений 
Ученик_____________________ . Школа _____________________________ 
Класс ______________________. Учитель ____________________________  
№  
п/п  

Формируемые навыки и умения  Даты проведения оценивания  
старт  Окт  Нояб.  Дек.  Янв.  Фев.  Итог.  

1. Навыки чтения 
1.1. Техника 

чтения 
Чтение слогов               
Чтение слов             
Ударение             
Чтение предложений             
Чтение текстов             
Безошибочность 
чтения 

            

Выразительность 
чтения 

            

1.2. Понимание 
прочитанного 

Ответ на прямой 
вопрос по 
прочитанному 

              

Словесное «рисование 
картин» к 
прочитанному 

            

Построение плана 
текста с помощью 
иллюстрации к нему. 

            

Восстановление 
пропущенного слова в 
предложении или 
пропущенного 
предложения в тексте 

            

1.3. Пересказ С опорой на помощь 
учителя или иную 

              

Без опоры на помощь             
1.4.  Чтение наизусть               
1.5. Составление собственного рассказа               
2. Навыки письма 

Соответствующие навыки и умения отмечаются 
аналогично 

            

3. Вычислительные навыки 
Соответствующие навыки и умения отмечаются 
аналогично 

            

             
 1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы позволяют определить уровень 
остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и учебный год 
соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом для 
составления программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая 
работа призвана систематизировать те умения, которые были освоены детьми в течение 
учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются они только целью 
и временем проведения. 
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2. Тестово-диагностические работы (ТДР). Этот вид работы применяется при изучении темы и 
проводится в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – «проигрывание всех 
операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на выходе» 
изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 
3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (КР) – операционный 
контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль за 
результатами. 
4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логического 
мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. (Этот вид контроля является 
дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает учителю необходимую 
информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает 
ребенку работы большего объема и предполагает возможность выбора уровня сложности 
работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для себя 
ребенок, а уровень выполненного объема не является критерием оценки. 
Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного 
процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на вопросах для 
самоанализа.  
Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие 
инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижения. 
Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, 
которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки 
работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так 
и учащимися. Ниже приводится пример такого описания, разработанного для оценки 
созданного ребенком текста. 
Балл Критериальное описание 

4 

Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана занимательная 
история, интерес читателя поддерживается с помощью последовательно 
разворачивающейся сюжетной линии. Продемонстрирован оригинальный 
слог и стиль. Текст логично структурирован. Характеры героев переданы 
образно, живо, с использованием характерных деталей. Лексика точна, 
структура предложений отличается разнообразием. Орфография, 
пунктуация указывают на хорошее владение соответствующими 
умениями.  

3   

2 

Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и 
непоследовательно. Идеи перечисляются, но не раскрываются. Лексика 
ограниченна и лишена окраски. Структура предложения простая и/или 
повторяющаяся. Правописание и почерк не позволяют донести смысл до 
читателя. 

 
Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 
оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или 
текущими задачами оценивания. 
 
Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных признаков и 
свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения.  
Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является портфолио 
(портфель достижений) – сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует 
его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 
В идеале в состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее 
учебной деятельностью, могут (должны) входить: 
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1)    подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 
Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как показывают приводимые 
выше описания различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных материалов, как 
минимум следующие: 

• выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 
• дневники читателя; 
• выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 
 

• 2)    систематизированные материалы текущей оценки: 
• отдельные листы наблюдений; 
• оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных 

видов работ; 
• результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 
• выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3)    материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 
комплексных работ, если последние проводились. 
Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ребенка с 
точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования УУД у 
обучающихся на ступени начального общего образования. Приоритетными являются те 
личностные результаты. Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех 
компонентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной 
части базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а 
также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 
ответственность системы образования в целом и образовательного учреждения в частности. 
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований (проводимых в рамках научных 
исследований по заказу Министерства образования или РОО). Полученные результаты 
исследований являются основанием для принятия управленческих решений при 
проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 
образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены 
специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 
детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 
личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной 
деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной 
системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 
результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 
В рамках системы внутренней оценки (внутри образовательного учреждения) возможна 
ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности. 
Она должна быть проведена специалистом психологом в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три 
основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 
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• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 
достижений, так и психологических проблем ребенка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 
прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 
задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 
периодизации развития в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 
осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов или администрации и 
при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 
подготовку в области возрастной психологии. 
Оценка метапредметных результатов может быть описана как оценка планируемых 
результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 
междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы 
«Чтение: работа с информацией». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной части 
базисного плана. Это порождает ряд требований не только к содержанию и форме организации 
учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 
умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность 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; 

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе 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 этого процесса. 
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 
действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути, ориентировочными 
действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и являются 
решающим условием успешности решения учащимися предметных задач. Соответственно, 
уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 
объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен. 
Достижение метапредметных результатов может: 
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–       рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;  
–       выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических 
задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 
учебных действий;  
–       проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 
частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 
открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует 
освоения навыков работы с информацией. 
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 
языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера 
ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 
познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие 
совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий. 
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия. Таким образом, 
действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции, выступая 
средством, а не целью активности ребенка. 
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 
Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 
межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий. 
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов 
наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и 
нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
Например, 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. 
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования (например, обеспечиваемый системой начального образования уровень 
включенности младших школьников в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности, уровень сотрудничества), наиболее целесообразно проводить в форме 
неперсонифицированных процедур. 
Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов 
по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного учебного 
плана. 
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в стандарте, 
предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний и систему предметных 
действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение 
знаний, их преобразование и получение нового знания. 
В системе предметных знаний 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. 
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В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппарат (или 
«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно 
продвигаться в изучении предмета.  
Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально 
необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при специальной целенаправленной работе 
учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. (Подчеркнуто 
нами.) Особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной 
системы знаний по русскому языку и математике.  
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических 
средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 
синтеза и обобщения, установление связей (в том числе — причинно-следственных) и 
аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и 
т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с 
числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями 
и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы, с 
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 
подходов и алгоритмы выполнения действий, и сам состав формируемых и отрабатываемых 
действий носят специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад 
разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 
действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 
регулятивных учебных действий. 
Можно, однако, утверждать, что совокупность всех учебных предметов обеспечивает 
возможность формирования всех универсальных учебных действий — при условии, что 
образовательный процесс ориентирован на достижение этих результатов. 
Но, безусловно, к предметным действиям следует отнести и такие действия, которые присущи 
главным образом только этому предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 
личностного развития или дальнейшего изучения предмета. 
 
Итоговое оценивание. В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации» государственная итоговая аттестация учеников начальных классов не 
предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших 
школьников исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на внутреннюю 
осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательного 
учреждения, мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают 
результаты итоговой оценки выпускников. 
В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20–25 апреля. 
Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 
К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна позволять 
фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях ребенка и получить 
объективные и надежные данные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех 
учащихся. 
В целях оценки состояния и тенденций развития системы начального образования 
необходимо использовать персонифицированные процедуры оценки и непесонифицированные 
процедуры. На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используется при 
принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей 
ступени в начальной школе, выносят только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 
образования. Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале системы предметных 
знаний и на основе метапредметных действий. На начальной ступени обучения особое значение 
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для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми (осознанное чтение и навыки работы с информацией); 
• коммуникативными (необходимые для учебного сотрудничества).  

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме накопленной 
оценки (синтеза имеющейся информации), в формах сбора данных (в том числе – с помощью 
итоговых тестов).  
Таким образом, в итоговой оценке выпускника необходимо выделить две составляющие: 
накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 
достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов и оценки за 
стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися 
основных формируемых способов действий в отношении системы знаний на момент окончания 
начальной школы 
Таким образом, результаты начального образования можно представить как: 

• предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность 
продолжения образования в основной школе;  

• умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных задач;  
• индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции.  
При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения содержания 
отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области отдельных предметов 
(математики, чтения и русского языка, естествознания и др.), т. е. способность решать учебные 
задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и универсальных способов 
действий.  
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной школы в 
полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 
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                                                        ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

Образовательная программа среднего общего образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Алексеевской средней 
общеобразовательной школы  № 3 им. Г. С. Боровикова Алексеевского 
муниципального района Республики Татарстан 

Разработчик 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
Алексеевская средняя общеобразовательная школа №3 им. Г. С. Боровикова 
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 

Цели и задачи 
программы 

Цели программы: Получение нового качества образования учащихся 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Алексеевской средней общеобразовательной школы  № 3 им. Г. С. 
Боровикова Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 
на основе внедрения новых информационных технологий, отвечающего 
требованиям современного общества. 

Задачи программы: Выстраивание образовательного пространства, 
адекватного среднему школьному возрасту через   создание условий для 
социального и образовательного самоопределения обучающихся; для 
получения школьниками качественного современного образования: 
позволяющего занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 
позицию, быть готовыми к дальнейшему обучению. 

Сроки 
реализации 
программы 

5 лет 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

• Бюджетные источники - средства  федерального, регионального и 
муниципального уровней 

• Внебюджетные средства 

Система 
контроля за 
исполнением 
программы 

Руководство проектированием и ходом реализации Программы 
осуществляет администрация школы. Данный процесс осуществляется при 
вовлечении всех педагогов, учащихся и их родителей, общественности. В 
процессе согласования решаются вопросы об использовании ресурсов для 
программы исходя из уже достигнутого уровня образовательного процесса, 
обоснованности выбора направления работы. Взаимодействие с районным 
отделом образования. Ежегодный отчет директора на педагогическом совете 
школы о расходовании финансовых средств по реализации Программы. 

 

Ожидаемые 
результаты 

Получение нового качества образования учащихся на основе внедрения 
новых информационных технологий, отвечающего требованиям 
современного общества. Высокая учебная мотивация учеников. Улучшение 
показателей психологического, физического здоровья учащихся 

 



 1 

  Содержание 
 

I. Целевой раздел 
 

Стр. 

1.1 Пояснительная записка 
 

2-5 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 
 

5-7 

1.3.Система оценки достижения  планируемых результатов освоения основной 
образовательной  программы основного общего образования. 
 

8 

II. Содержательный раздел. 
 

 

2.1. Оценка результатов школы 
 

8-14 

2.2.Учебно-методическое обеспечение программы 
 

8-14 

2.3. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся 
 

14-15 

 2.4.Программа коррекционной работы 

 

15-19 

2.5.Программы отдельных предметов, курсов 19-188 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 
       
 

189-199 

 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

198-200 

3.3.Структура образовательной среды 
 

199 

4. Научно-методические, кадровое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 
 

199-205 

5. Воспитательная работа и дополнительное образование в школе 
 
 
 

202-209 

6. Контроль и управление реализацией образовательной  программы 209-211 
7. Первоочередные направления работой по реализации образовательной 
программы 

211 

Приложения.  
1. Структура образовательной среды. 
2. Характеристика образовательных потребностей родителей. 
3. Результативность работы педколлектива за последние 3 года. 
4. Программы, реализуемые в основной общей  ступени образования 

212-294 

Заключение 
 

294 



 2 

 
I. Целевой раздел. 
1. Пояснительная записка к образовательной программе  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа №3 им. Г. С. Боровикова Алексеевского муниципального района  
Республики Татарстан (далее МБОУ АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова) является  муниципальным 
общеобразовательным учреждением.   

В соответствии с Федеральным законодательством (ст. 12 «Образовательные программы» 
Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации») «Образовательные 
программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность» . 
Образовательная программа школы представляет собой совокупность основных и 
дополнительных образовательных программ и соответствующих им образовательных 
технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение 
прогнозируемого результата деятельности школы.    Образовательная программа включает в 
себя основную общеобразовательную программу основного общего образования. 
        Настоящая Образовательная программа основного общего образования (Стандарт 2004) 
принята в 2014  году, срок её реализации 5 лет. 

 
1.1. Нормативно – правовая база.    

 Образовательная программа - документ, определяющий путь достижения 
образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности образовательного 
учреждения. 
Нормативно-правовой базой образовательной программы являются 
- Федеральный Закон №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Нормативные документы МОиН РФ, МОиН РТ, Управления образования; 
- Конвенция о правах ребенка; 
-Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных - образовательных 
учреждениях различного вида (СанПиН 2.4.2.2821 10); 
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении;   
- Устав школы и локальные акты ОУ; 
-  Лицензия образовательного учреждения. 
1.2. Цели и задачи. 
      Сегодня руководство страны, республики, района ставит проблему формирования 
современной модели образования, ориентированной на решение задач инновационного развития 
экономики. Президентом страны определена Национальная образовательная стратегия – 
инициатива «Наша новая школа», основными составляющими которой являются обновление 
образовательных стандартов, система поддержки талантливых детей, развитие учительского 
потенциала, современная инфраструктура, здоровье учащихся. 
Цель образовательного  процесса – повысить качество и эффективность школьного 
образования. 
Задачи  программы: 
- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом и позволяющего 
достигать высоких образовательных результатов обучающихся; 
 - создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, творческого и 
нравственного потенциала каждого учащегося; 
- создание условий для формирования у педагогов и учащихся  мотивации к непрерывному 
образованию; 
- обеспечение условий для формирования опыта учащихся в решении социально значимых 
проблем, для создания ситуации успеха; 
- создание условий для повышения ответственности за свою деятельность у каждой группы 
участников образовательного процесса. 
   Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
МБОУ АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова направлена:  
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1) на реализацию государственной и региональной политики в сфере образования. 
(Президентская инициатива «Наша новая школа», Республиканская программа «Килечек»;  
2) на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 
способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 
социальный опыт; 
3) на создание комплекса условий, обеспечивающих гарантии граждан на доступность 
качественного образования с учетом образовательных потребностей;  
4) на обеспечение непрерывности образования: 1 ступень – 2 ступень – 3ступень; 
5) на формирование личности учащихся: 
- способной понимать и принимать  ценность образования, быть мотивированными к его 
продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей выбираемого 
подростком дальнейшего жизненного пути; 
- умеющей учиться -  не только определять границы и дефициты своего знания, но и находить 
способы и  пути преодоления своих трудностей, проблем; уметь переносить способы действия 
из одной предметной области в другую, в социальную жизнь; 
- обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению большого круга 
предметных, социально-ориентированных и личностных задач; 
обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро меняющемся мире и 
взаимодействовать с людьми, имеющими разные ценностные и культурные установки; 
- готовой осуществить индивидуальный  ответственный выбор собственной образовательной 
траектории,  что необходимо для реализации целей последующих образовательных ступеней; 
способной продолжать учиться в течение жизни. 
    Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 
- обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный для 
каждого обучающегося уровень успешности. 
- способствуют развитию у обучающихся таких умений, как общение, включая умение говорить 
и слушать, невербальное, письменное, электронное и артистическое общение; творческое 
мышление, включая готовность к риску и совершению ошибок в процессе обучения; 
способность находить, критически оценивать и использовать информацию; решение проблем 
разными путями; умение работать независимо от других; умение работать в группе, признавая 
ценность индивидуальных различий. 
- нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободы 
личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего      культурными 
потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 
 
1.3. Особенности условий.  
При разработке образовательной программы учтены: 
- возможности образовательной среды; 
- уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ: в ОУ 
работает высококвалифицированный коллектив; 
- материально-техническое обеспечение учебного процесса 
-  в школе созданы комфортные условия для всех участников образовательного процесса; 
-  традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, участие в инновационной 
деятельности педагогического коллектива и т.д. 
          
 1.4. Принципы построения. 
Образовательная программа определяет: 
- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 
учебных предметов и педагогических технологий; 
- учебно-методическую базу реализации учебных программ. 
Образовательная программа устанавливает содержание и способы взаимодействия с другими 
школами, научными учреждениями и предприятиями в целях развития творческого потенциала 
учащихся, выявления и объективной оценки их достижений. 
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Регламентируются  условия  освоения образовательной программы; диагностические процедуры для 
объективного поэтапного учета образовательных достижений учащихся;организационно-
педагогические условия реализации программ общего и дополнительного образования. 
Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности является: 
• обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью всех 

учебных программ; 
• создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей развитие 

когнитивных и креативных способностей учащихся; 
• использование современных образовательных технологий; 
• широкое развитие сети внеклассной работы; 
• использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как потребностей 

обучения, так и личных информационных потребностей учащихся. 
Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, психологически, 
дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное пространство для 
создания оптимальных условий самоопределения и развития личности учащихся. 
II. Содержательный раздел 

 
2.Организационно-педагогические условия для реализации образовательной программы 

школы 
2.1 Информационная справка о школе 

Информационная карта 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа №3 им. Г. С. Боровикова  Алексеевского муниципального района 
Республики Татарстан МБОУ АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова  

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

422920  Республика Татарстан, Алексеевский район, пгт Алексеевское, ул. Гагарина, д.20 
Адрес места нахождения 

Руководитель Фомин Олег Юрьевич, директор 
 Ф.И.О., должность 

Учредитель Алексеевский районный исполнительный комитет Алексеевского 
муниципального района Республики Татарстан 

Наименование 
 

Адрес места нахождения:422900, п.г.т. Алексеевское, пл. Советская, д1 
      Свидетельство о государственной аккредитации 

Серия ОП 026922, регистрационный №1310 от 22.11.2011, выдана, выдана Министерством 
образования и науки Республики Татарстан   

Лицензия 
Серия РТ № 000874 от 20.09.2011 г., регистрационный №2415, выдана Министерством 
образования и науки Республики Татарстан   
Телефон (84341)  2-57-80  Факс (84341) 2-57-80 
e-mail S3.Alx@tatar.ru   web-сайт https://edu.tatar.ru/alekseevo/sch

2/sch3  
 
Год основания: 1989 год. 

Учебные кабинеты и лаборатории имеют комплексно-методическое обеспечение на 91% 
от потребности к современному образовательному процессу. 
Создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая к обновлению 
образовательного процесса, инновационной деятельности. Традициями школы являются: 
 - открытость образовательного и воспитательного процессов; 
 - уважение к личности ученика и педагога;  

mailto:S3.Alx@tatar.ru
https://edu.tatar.ru/alekseevo/sch2/sch3
https://edu.tatar.ru/alekseevo/sch2/sch3
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 -стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 
образовательного процесса; 
- организация непрерывного образования учащихся;  
- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в качестве 
достижения ученика; 
-  сохранение и передача педагогического опыта;  
- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 
эффективными традиционными методами;   
- активное включение  выпускников школы в образовательный процесс. 
Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы: 

• Воспитать творческую личность, подготовленную к жизни; 
• Сформировать у учащихся мировоззренческие позиции толерантности, доброты, 

культуры; 
• Сформировать и воспитать в учащихся такие традиционные отечественные 

ценности, как сострадание, милосердие,   
            гражданское самосознание, любовь к Родине; 

• Сформировать у учащихся бережное отношение к природе.   
• Создать условия, обеспечивающие преемственность на всех ступенях обучения.  

К числу «сильных» сторон ОУ следует отнести: 
• Достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов; 
• Благоприятный психологический климат в педагогическом  и ученическом 

коллективах; 
• Высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников школы; 
• Высокую эффективность воспитательной и спортивно – массовой работы. 

 
Результативность работы школы: 

 
Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 
 2011-2012 уч.  г. 

% выпускников 
2012-2013 уч.  г. 
% выпускников 

2013-2014 уч. г. 
% выпускников 

I ступень 100 100 100 
II ступень 100 100 100 
III ступень 100 100 100 
В целом по ОУ 100 100 100 
 
 
Доля выпускников, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 
Ступени 
образования 

Общеобразовательные классы 
2011-2012 уч.  г. 
% выпускников 

2012-2013 уч.  г. 
% выпускников 

  2013-2014 уч.  г. 
   % выпускников 

В целом по ОУ 47 % 53% 59% 
 
Численность обучающихся: 

Учебный год Количество учащихся 
1998-1999 уч. год 278 
1999-2000 уч. год 278 
2000-2001 уч. год 302 
2001-2002 уч. год 319 
2002-2003 уч. год 293 
2003-2004 уч. год 273 
2004-2005 уч. год 257 
2005-2006 уч. год 250 
2006-2007 уч. год 276 
2007-2008 уч. год 269 
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2008-2009 уч. год 240 
2009-2010 уч. год 252 
2010-2011 уч. год 277 
2011-2012 уч. год 287 
2012-2013 уч. год 320 
2013-2014 уч. год 331 

  
 
Для осуществления образовательного процесса в школе сформирован стабильный 
педагогический коллектив. 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  
 

Педагогические работники Штатные Внешние совместители 
Всего:  35 4 
Образовательный ценз педагогических работников: 

высшее образование                          32 3 

среднее профессиональное 3 1 
без спец. проф. образования - - 
Имеют квалификационные категории: 

всего: 23 4 
из них: высшую категорию  12 1 
             первую  категорию  10 3 
            вторую категорию 1  
Возрастной состав педагогических работников: 
моложе 30  лет 7  
от 30- 40  лет 4 1 
от 40 лет до 50 лет 4 2 
старше 50-60 лет 6 1 
Распределение кадров в зависимости от педагогического стажа: 
менее 3 лет 3 1 
от 3 до 5 лет 1  
от 5 до 10 лет 1  
от 10 до 20 лет 3  
более 20 лет 5  
 
                                                                                                                                     

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКАХ  
 
Должность Ф.И.О. (полностью) Образование  Кв. 

 категория 
Общий 

пед.стаж 
Стаж адм. 

работы 
Директор Фомин Олег 

Юрьевич 
высшее первая 16 12 

Заместители  Евланова 
Александра 

Фёдоровна, зам. 
директора по УВР 

высшее высшая 35 21 
 

 Боровикова Ольга 
Николаевна, зам. 

высшее высшая 25 24 
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директора по ВР 
                                                                                                                                                     

 
Режим работы МБОУ АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова  
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан    
1. Количество классов – комплектов: всего 14 

I ступень II ступень III ступень 
1 кл. – 1 5 кл. – 2 10 кл. – 1 
2 кл. – 1 6 кл. – 2 11 кл. – 1 
3 кл. – 1 7 кл. – 2  
4 кл. – 1 8 кл. – 1  
 9 кл. – 1  
Всего- 4 Всего- 8 Всего -2 
 
2. В режиме 5-дневной недели обучаются 1 классы и индивидуальное обучение. 
    В остальных классах  6 - дневная учебная неделя. 
3. Начало учебных занятий:  8. 00 
4. Продолжительность уроков:  2-11 кл. – 45 мин;  
 1 кл. – используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии. Сентябрь, октябрь – 
по 3 урока в день по 35 минут каждый в традиционной форме, ноябрь, декабрь – по 4 урока по 
35 минут каждый; во втором полугодии (январь-май) по 4 урока по 45 минут каждый.  
5.  Расписание звонков:  
1урок   8.00 – 8.45 
2урок 8. 55 – 9.40 
3урок 10.00 -10.45 
4 урок  11.05- 11.50 
5 урок 12.00 – 12.45 
6 урок 12.55 -13.40 
7 урок 13.50-14.35 
6. Количество групп продленного дня: 4 
7. Режим ГПД:  кадеты: 13.50 -16.00 
ГПД (начальные классы): 14.00-17.00. 

Специфика кадров МБОУ АСОШ №3 им. Г.С. Боровикова определяется высоким 
уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все учителя  владеют 
современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 
внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 
экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 
К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую 
теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного 
опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, 
наличие эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в 
совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-
психологический климат в педагогическом коллективе, средний уровень образовательной 
подготовки выпускников школы. 
В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии: 
более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, формированию 
их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического потенциалов; 
расширяются возможности использования информационной среды; 
наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей и педагогов 
жизнедеятельностью школы; 
улучшается материально - техническая база за счёт результативного участия педколлектива в 
различных конкурсах и грантах. 
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2.2.Учебно-методическое обеспечение программы 
 Программный комплекс  
Для реализации образовательной программы используются: 
Типовые учебные программы основного общего образования, получившие гриф Министерства 
образования РФ. 
Адаптированные программы, утвержденные педагогическим советом школы. Адаптированные 
программы используются в инвариантной части базисного плана, для ведения элективных 
курсов. 
Программа предпрофильной подготовки для девятиклассников. 
Качественной реализации учебных программ способствует их преемственность и 
завершенность, которая обеспечивается  использованием учебно-методических 
комплектов  одной линии.   
Программно-методическое обеспечение учебного плана  

Предмет Клас
с Учебник 

Русский язык 5 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Русский язык в 2 частях  – М.: 
Просвещение, 2012г., 2014г. 

6  Баранов М.Т. Русский язык  в 2 частях – М.: Просвещение, 
2013г. 

7 Баранов М.Т. Русский язык   – М.: Просвещение, 2009г., 2014г. 

8 Бархударов С.Г. Русский язык – М.:Просвещение, 2010г. 

9 Бархударов С.Г. Русский язык – М.:Просвещение, 2013г 

Литература 5 Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература в 2 частях – М.: 
Просвещение, 2012г., 2014г. 

 

6 Полухина В.П., Коровина В.Я. Литература в 2 частях – М.: 
Просвещение, 2009г. 

Литература 7 Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература в 2 частях – М.: 
Просвещение, 2013г., 2014г. 

 

8 Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература в 2 частях – М.: 
Просвещение, 2010г 

9 Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература в 2 частях – М.: 
Просвещение, 2012г 

Иностран-
ный язык 
(английский) 

5 Биболетова М. 3., Трубанева Н.  Enjoy English – Обнинск.: 
Титул, 2012г. 

6 Биболетова М. 3., Трубанева Н.  Enjoy English – Обнинск.: 
Титул, 2009г. 
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7 Биболетова М. 3., Трубанева Н.  Enjoy English – Обнинск.: 
Титул, 2013г. 

 8 Биболетова М. 3., Трубанева Н.  Enjoy English – Обнинск.: 
Титул, 2012г. 

9 Биболетова М. 3., Трубанева Н.  Enjoy English – Обнинск.: 
Титул, 2012г. 

Татарский 
язык 

5 Хайдарова Р.З. Татарский язык. – К: “Татармультфильм”, 
2014г. 

Харисов Ф.Ф., Харисова И.М. Татар теле – К.:ТКИ, 2012г. 

6 Хайдарова Р.З. Татарский язык. – К: “Татармультфильм”, 2014г 

Максимов Н.В. татар теле – К.: Магариф, 2010г. 

7 Хайдарова Р.З. Татарский язык. – К: “Татармультфильм”, 2014г 

Асылгараева Р.А. татар теле – К.: Магариф, 2010г. 

 

8 Фэизова Ф.С. Татарский язык – К.: Магариф, 2008г. 

Асылгараева Р.А. Татар теле – К.: Магариф, 2011г 

9 Нигматуллина Р.Р. Татарский язык  - К.: Магариф, 2008г 

Зиннатуллина К.З. Татар теле – К.: ТКИ.2011г. 

Татарская 
литература 

5 Мотигуллина А.Р. Татарская литература. – К: “Магариф – 
Вакыт”, 2014г.  

Хасанова Ф.Ф. Татарская литература. – К: “Магариф – Вакыт”, 
2014г. 

6 Мотигуллина А.Р. Татарская литература. – К: “Магариф – 
Вакыт”, 2014г.  

Хасанова Ф.Ф. Татарская литература. – К: “Магариф – Вакыт”, 
2014г. 

7 Мотигуллина А.Р. Татарская литература. – К: “Магариф – 
Вакыт”, 2014г.  

Хасанова Ф.Ф. Татарская литература. – К: “Магариф – Вакыт”, 
2014г. 

8 Хабибуллина З.Н. Татарская литература – К.:ТКИ, 2011г. 

9 Хабибуллина З.Н. Татарская литература – К.:ТКИ, 2011г. 
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Математика 5 Виленкин Н.Я. Математика – М.: Мнемозина, 2014г. 

6 Виленкин Н.Я. Математика – М.: Мнемозина, 2013г. 

7 

 

1.Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков. Алгебра- М.: 
Просвещение, 2010; 

2. Погорелов А.В. Геометрия – М.:Просвещение, 2012г. 

8 

 

1.Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков.  Алгебра - М.: 
Просвещение, 2014г. 

2. Погорелов А.В. Геометрия – М.:Просвещение, 2009г. 

9 1.Макарычев Ю.Н.,Миндюк Н.Г., Нешков К.И. Алгебра - М.: 
Просвещение, 2012г.; 

2 Погорелов А.В. Геометрия – М.:Просвещение, 2012г. 

Информатика 8  Семакин И.Г. Информатика – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний., 2009г. 

9  Семакин И.Г. Информатика – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний., 2010г. 

История 5 Вигасин А.А., Годер Г.И. Всеобщая история – 
М.:Просвещение, 2012г.  

6 Данилов Д.Д., Сизова Е.В. Всеобщая история. – М.:БАЛАСС, 
2014г. 

Пчелов Е.В. История России. – М.:Русское слово, 2009г. 

Хузин Ф.Ш. История Татарстана. – К.:ХЭТЕР, 2012г. 

7 Юдовская А.Я. Всеобщая история. – М.:Просвещение, 2013г. 

Пчелов Е.В. История России. – М.:Русское слово, 2010г. 

Хузин Ф.Ш. История Татарстана. – К.:ХЭТЕР, 2004г. 

8 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. – М. 
:Просвещение, 2011г. 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. – М.:Просвещение, 2014г. 

Пискарев В.И. История Татарстана. – К.:ХЭТЕР, 2012г. 

9 Алексашкина Л.Н. Всеобщая история. – М.:Мнемозина, 2013г. 

Шестаков В.А. История Отечества. – М.:Просвещение, 2011г. 

Султанбеков Б.ф. История Татарстана. – К.:Магариф, 2006г. 

Обществозна 6 Кравченко А.И. Обществознание. – М.:Русское слово, 2013г. 
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ние 7 Кравченко А.И. Обществознание. – М.:Русское слово, 2014г. 

8 Кравченко А.И. Обществознание. – М.:Русское слово, 2013г. 

9 Кравченко А.И. Обществознание. – М.:Русское слово, 
2009г.,2013г. 

Биология 6 Пасечник В.в. Биология. – М.:Дрофа, 2009г. 

7 Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. – М.:Дрофа,2013г. 

8 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. – М.:Дрофа, 2013г. 

 9 Каменский А.А. Биология. – М.:Дрофа, 2009г. 

 5 Плешаков А.А. Природоведение. М.:Дрофа, 2011г. 

химия 

 

 

 

8 Рудзитис Г.Е. Химия. – М.:Просвещение, 2014г. 

9 Рудзитис Г.Е. Химия. – М.:Просвещение, 2010г. 

Физика 7 Перышкин А.В. Физика. – М.:Дрофа,2014г. 

8 Перышкин А.В. Физика. – М.:Дрофа,2009г. 

9 Перышкин А.В. Физика. – М.:Дрофа,2012г. 

География 6 Дронов В.П. География. – М.:Дрофа, 2009г. 

7 В.А Коринская, И.В Душина, География материков и океанов. 
– М.:Дрофа,2010г. 

 

8 Баринова И.И. География. Природа России. – М.:Дрофа,2011г. 

Тайсин А.а. География РТ. –К.:Магариф, 2009г. 

9 ДроновВ.П. География России. – М.:Дрофа, 2009г. 

Тайсин А.а. География РТ. –К.:Магариф, 2009г. 

Искусство 8 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Искусство.-М.: Просвещение, 
2014г. 

9 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Искусство.-М.: Просвещение, 
2014г 

Музыка 5-7 Сергеева Г.П., Е.Д.Критская. Музыка.- М.: Просвещение, 
2010г. 
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ИЗО 5 Н.А.Горяева, О.В.Островская. ИЗО. – М.;Просвещение, 2013г. 

6 Л.А.Неменская. ИЗО. –М.: Просвещение, 2013г. 

7 А.С.Питерских. ИЗО. –М.: Просвещение, 2013г 

Физическая 
культура 

5-7 М.Я.Виленский. Физическая культура. – М.: Просвещение, 
2014г. 

 8 В.И.Лях. Физическая культура.- М.: Просвещение, 2014г 

Технология 5 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные 
технологии. М.:Вентана-Граф, 2012г. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология.Технологии 
ведения дома. – М.: Вентана-Граф, 2012г. 

 6 П.С.Самородский, В.Д.Симоненко. Тенология.- Вентана-Граф, 
2002, 2012г. 

 7 П.С.Самородский, В.Д.Симоненко. Тенология.- Вентана-Граф, 
2002, 2012г 

 8 Симоненко В.Д. Технология. – М.:Вентана-Граф, 2010г. 

ОБЖ 5 А.Т.Смирнов. ОБЖ.- М.: Просвещение, 2014г. 

 6 А.Т.Смирнов. ОБЖ.- М.: Просвещение, 2014г. 

 7 А.Т.Смирнов. ОБЖ.- М.: Просвещение, 2014г. 

 8 Фролов М.П. ОБЖ. – М.:Аст-Астрель, 2010 

 
2.3.Реализуемые образовательные программы: 

Виды программ Срок 
освоен
ия 

Кол-во 
классов 

Уровень 
образования, 
получаемый по 
завершении 
обучения 

Документ, 
выдаваемый по 
окончании обучения 

1.Программа 
начального общего 
образования 

4 года 4 
(1-4 класс) 

Начальное общее 
образование 

 

2.Программа 
основного общего 
образования 

5 лет 5  
(5-9 
классы) 

Основное общее 
образование 

Аттестат об основном 
общем образовании 

3.Программа 
среднего (полного) 
общего 
образования 

2 года 2 
(10-11 
классы) 

Среднее (полное) 
общее образование 

Аттестат о среднем 
(полном) общем 
образовании 

 
Все образовательные программы должны обеспечить:  

• освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных предметов, 
курсов, модулей; 
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• освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные формы 
образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, 
спортивные и др. занятия, как обязательной части учебного (образовательного) плана 
образовательного учреждения; 

• практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-полезного 
социального опыта через внеклассную, внеурочную виды образовательной деятельности.  

Для реализации Образовательной программы школы используются: 
- Типовые учебные программы Министерства образования РФ для отдельных предметов 
базового уровня подготовки. 
Организация учебно-воспитательного процесса. 

На второй ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования 
познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический 
коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки 
школьников, необходимый для продолжения образования на третьей ступени и выбора ими 
своего направления профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и 
возможностей;  создать условия для самовыражения учащихся на уроках и внеурочных занятиях 
в школе.  
Формы и методы образовательной деятельности.  
1) урочная 
Достижение обязательного минимума: 
- повышение уровня обученности (по русскому языку, математике); 
- общего уровня образования (по общеобразовательным предметам); 
Виды учебных занятий: урок, лекция, зачет, учебная экскурсия, диспуты, и т. д. 
2) внеурочная 
- расширение знаний по разным предметам и курсам; 
- повышение уровня интеллектуальной деятельности. 
Виды внеурочной деятельности: олимпиады, научно-практические конференции, предметы по 
выбору, элективные курсы, индивидуальные консультации. 
3) внутришкольная  
Направлена на общее развитие школьников, повышение эрудиции и расширение кругозора. 
Проведение традиционных праздников и мероприятий, концерты, праздники, вечера, 
тематический выпуск стенгазет, викторины, конкурсы и т.п 
4) внешкольная 
Участие в межшкольных программах, посещение выставок, музеев и спектаклей и т.п. 

Раздел 2.4. Программа коррекционной работы Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Алексеевской 
средней общеобразовательной школы № 3 им. Г. С. Боровикова 
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан  

 
Программа коррекционной работы МБОУ АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова  разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, а также с учетом опыта работы 
школы по данной проблематике. 
Программа направлена: 

• на обеспечение коррекции недостатков в физическом  и психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья,  

• оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму,  
• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении,  
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья.    
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  
образовательного процесса. 
Программа  предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 
варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 
формы обучения в общеобразовательных классах или по индивидуальной программе. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 
формы работы. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом или 
психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей  (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

 
• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

• Направления работы 
Программа коррекционной работы нашей школы на ступени начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 
содержание: 

• диагностическая работа -обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их педагогического обследования 
и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 
в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 



 15 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья 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 образовательного процесса — обучающимися 
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания  
Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов 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 ребёнка 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 сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – 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 ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

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 учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения. 

• 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 ограниченными возможностями здоровья 
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации  рассматриваемой категории детей. 

• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

• Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения и Алексеевской ЦРБ, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 
включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
действенной формой организованного взаимодействия специалистов на современном этапе 
является медико-педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь 
ребёнку и его родителям (законным представителям). 
Ещё один механизм реализации коррекционной работы это- социальное партнёрство. Оно 
предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). 
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Социальное партнёрство включает: 
• отрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

•  сотрудничество с родительской общественностью; 
 

Виды коррекционной работы:  
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  
• развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  
• развитие навыков каллиграфии;  
• развитие артикуляционной моторики.  
• 2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
• развитие зрительного восприятия и узнавания;  
• развитие зрительной памяти и внимания;  
• формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  
•  развитие пространственных представлений ориентации;  
• развитие представлений о времени;  
• развитие слухового внимания и памяти;  
• развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  
• навыков соотносительного анализа;  
• навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  
• умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  
• умения планировать деятельность;  
• развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  
• развитие наглядно-образного мышления;  
• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 
упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  
6.  Развитие речи, овладение техникой речи.  
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  
8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
В программе коррекционной работы ОУ  использована серия учебных пособий 
издательства  «Просвещение». 

2.5. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КРУЖКОВ 
РУССКИЙ ЯЗЫК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 
Содержание курса РУССКОГО ЯЗЫКА 

         5 класс  
Содержание образования: 

Повторение пройденного в 1-4 классах  Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. 
Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, 
а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.  

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род,  падеж, 
число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 
существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 
прилагательных.  
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Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 
правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква 
ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с 
глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  
Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  
 Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. Пунктуация 

как раздел науки о языке. Словосочетание: главное и зависимое слова 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. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие 
согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и 
ц. Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 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. Типы текстов. Повествование. Описание 
(предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи  
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов.  Омонимы. Синонимы. 
Антонимы. Толковые словари.  Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение 
его на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. 
Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в 
слове.чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 
Морфемные словари.  

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-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. Рассуждение 
в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности 

Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 
собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и 
площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин 
и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 
кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных 
по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа. 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 имен существительных. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении.  
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с 
основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 
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Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 
жанра. 

Глагол  
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -

ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и 
II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. Правописание 
чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - 
тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. Понятие о рассказе, об особенностях его 
структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 
                                                     6 класс 
Русский язык - один из развитых языков мира  
Повторение пройденного в 5 классе  
Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 
Лексика и фразеология. Культура речи  
I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 
Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 
Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 
слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 
Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 
Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 
Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 
фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 
Фразеологический словарь. 
II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли 
оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 
Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 
словарями.  
III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 
текста. 
Словообразование. Орфография.  
I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - 
приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и 
словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 
словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 
Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 
Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание 
гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 
соединительных гласных о и е.  
II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 
прошедшем времени. 
III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 
материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 
Морфология. Орфография.   
Имя существительное   
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль 
существительных. Словообразование имен существительных. 
Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 
шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 
II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 
правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные 
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и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, 
белоручка, сирота и др.). 
Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 
пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 
III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 
Имя прилагательное  
I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 
прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 
правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 
прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание 
сложных прилагательных. 
II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 
ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах 
прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 
Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 
III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 
предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием 
природы. Описание пейзажа по картине. 
Публичное выступление о произведении народного промысла. 
Имя числительное   
I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 
Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 
Текстообразующая роль числительных. 
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 
буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 
порядковых числительных. 
II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 
числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 
Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 
числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 
III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 
исходного текста с цифровым материалом. 
Местоимение   
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 
местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица 
после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 
местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 
Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 
местоимениях. 
II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 
предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство 
связи предложений и частей текста. 
III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных 
текстов. 
Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 
Глагол  
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 
Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 
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глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 
Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 
Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму 
(инфинитив) в значении разных наклонений. 
III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного 
текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части 
готового текста. 
Повторение и систематизация пройденного в 6 классе  
 
                                                        7 класс 

Русский язык как развивающееся явление   
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-6-ых КЛАССАХ  
Причастие  
I. 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.  

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 
(принесённый, принесён, принесена, принесено, принeceны), правильно употреблять причастия с -
суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с 
причастным оборотом.  

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 
специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Вы-
борочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным 
впечатлениям, по фотографии.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.  
Деепричастие  
IV. 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.  
II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  
III. Рассказ по картине.  
Наречие   
I. 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 н в наречиях на -о и -е.  
Буквы о и 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 ь после шипящих на конце 
наречий.  

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях.  
Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  
III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий.  
Категория состояния  
IV. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния.  
V. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы  
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СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
Предлог  
I. 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.  

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 
существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.  

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.  
III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине.  
Союз  
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, 
разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном 
предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая 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.  

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  
III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  
Частица 
I. 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.  
II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.  
III. Рассказ по данному сюжету.  
Междометие. Звукоподражательные слова  
I. 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.  
II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.  
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ Контрольная работа: 

изложение. Работа над ошибками.  
                                                           8  класс 

Функции русского языка в современном мире  
 
Повторение пройденного в 5 - 7 классах 
 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  
 
I. Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение  как единица синтаксиса. Повторение 
пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: 
согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 
главного слова (глагольные, именные, наречные).  
II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 
Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое предложение  
I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 
предложения.  
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 
простого предложения. Логическое ударение.  
II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 
предложении, выразительно читать предложения.  
III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 
особенности.  
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Двусоставные предложения: 
Главные члены предложения 
I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 
Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 
сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым Синтаксические синонимы главных членов 
предложения, их текстообразующая роль.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 
сказуемого.  
III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения 
I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 
косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 
разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 
значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).  
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  
II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  
III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.  

Односоставные предложения  
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 
сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 
(назывные).  
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  
II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 
синтаксическими синонимами.  
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.  
III. Рассказ на свободную тему.  

IV. Понятие о неполных предложениях.  
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Простое осложненное предложение:  

Понятие об осложненном предложении  

Однородные члены предложения  
I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены 
предложения,  

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 
Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 
Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 
однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.  
Вариативность постановки знаков препинания.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 
однородных членах.  
III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 
характера).  

Обособленные члены предложения  
I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 
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Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 
предложения.  
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 
уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 
синтаксические синонимы.  
III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 
особенности.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения                   

Обращения, вводные и вставные конструкции  
I. Повторение изученного материала об обращении.  
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 
слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 
Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 
Одиночные и парные знаки препинания.  
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 
словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 
синонимическими вводными словами; употреблять  

вводные слова как средство связи предложений и частей текста.  
III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Чужая речь  
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 
предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  
II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.  
III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.  

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе Сочинение повествовательного 
характера с элементами описания (рассуждения). 
                                                           9 класс 
Международное значение русского языка  
Повторение пройденного в 5 - 8 классах 
Фонетика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис 
словосочетания простого предложения. Текст. Анализ текста, его стиля, средств связи его 
частей. 
Сложное предложение. Культура речи. Сложные предложения  
Союзные сложные предложения.  
Сложносочиненные предложения  
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 
союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 
препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы 
сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Авторское употребление знаков 
препинания. 
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 
Сложноподчиненные предложения  
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I. 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. 
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 
второстепенными членами как синтаксические синонимы. 
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 
лингвистическую тему. Деловые документы (автобиография, заявление). 
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, 
ихтекстообразующая роль.  

.        Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 
бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Сложные предложения с различными видами связи  
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные 
знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Общие сведения о языке  
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского 
языка. Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 
его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. Русский язык как национальный 
язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место 
русского языка среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский 
язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 
Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее разделы.видные 
ученые-русисты, исследовавшие русский язык. 
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре 
речи  Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 
стилях речи. Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 
историко-литературные темы. Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному 
источнику). Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. Конспект и тезисный план 
литературно-критической статьи. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 
знать/понимать 
• роль русского языка как национального языка русского народа, 
государственного  языка  Российской  Федерации  и  средства 
межнационального общения; 
• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера 
и ситуация речевого общения; 
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• основные  признаки  разговорной  речи,  научного, 
публицистического,  официально-делового  стилей,  языка 
художественной литературы; 
• особенности  основных  жанров  научного,  публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; 
• признаки  текста  и  его  функционально-смысловых  типов 
(повествования, описания, рассуждения); 
• основные единицы языка, их признаки; 
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 
лексические,  грамматические,  орфографические, 
пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь 
• различать  разговорную  речь,  научный,  публицистический, 
официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
• определять  тему,  основную  мысль  текста, 
функционально-смысловой  тип  и  стиль  речи;  анализировать 
структуру и языковые особенности текста; 
• опознавать  языковые  единицы,  проводить  различные  виды  их 
анализа; 
• объяснять  с  помощью  словаря  значение  слов  с 
национально-культурным компонентом; 
аудирование и чтение 
• адекватно  понимать  информацию  устного  и  письменного 
сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную 
и скрытую информацию); 
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 
чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
• извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая 
средства  массовой  информации;  свободно  пользоваться 
лингвистическими словарями, справочной литературой; 
говорение и письмо 
• воспроизводить  текст  с  заданной  степенью  свернутости  (план, 
пересказ, изложение, конспект); 
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, 
реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 
• осуществлять  выбор  и  организацию  языковых  средств  в 
соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение)  и  диалога  (побуждение  к  действию,  обмен 
мнениями,  установление  и  регулирование  межличностных 
отношений); 
• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме,  соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность, 
последовательность,  связность,  соответствие  теме  и  др.); 
адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному; 
• соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные 
произносительные,  лексические,  грамматические  нормы 
современного русского литературного языка; 
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 
пунктуации; 
• соблюдать  нормы  русского  речевого  этикета;  уместно 
использовать  паралингвистические  (внеязыковые)  средства 
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общения; 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 
зрения  её  правильности,  находить  грамматические  и  речевые 
ошибки,  недочеты,  исправлять  их;  совершенствовать  и 
редактировать собственные тексты; 
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 
творческих  способностей  личности;  значения  родного  языка  в 
жизни человека и общества; 
• развития  речевой  культуры,  бережного  и  сознательного 
отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка 
как явления культуры; 
• удовлетворения  коммуникативных  потребностей  в  учебных, 
бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 
грамматических средств; развития способности к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью; 
• использования родного языка как средства получения знаний по 
другим учебным предметам и продолжения образования. 
                                   СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
ЛИТЕРАТУРА, 5 класс 
Введение 
     Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 
поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 
создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и 
работа с ним. 
Устное народное творчество 
    Фольклор — коллективное устное народное творчество. 
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 
Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 
скороговорки, загадки — повторение). 
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 
Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 
новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели 
сказок. (Обзор.) 
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-
волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 
недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 
жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 
Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-
помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная 
мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь 
сказочных формул с древними мифами Изобразительный характер формул волшебной сказки. 
Фантастика в волшебной сказке. 
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в 
оценке автора-народа. Особенности сюжета. 
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 
добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 
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Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 
Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 
(начальные представления). Сравнение. 
 
Из древнерусской литературы 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 
(Обзор.) 
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и 
их подвиги во имя мира на родной земле. 
Теория литературы. Летопись (начальные представления). 
Из литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 
начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 
«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 
стихотворения, 
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 
представления). 
 
Из литературы XIX века Русские басни 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 
(Обзор.) 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 
деятельности) «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 
Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на 
псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, 
инсценирование). 
Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 
Понятие об эзоповом языке. 
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 
Жуковский-сказочник). 
«Спящая царевна».Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 
литературной сказки, особенности сюжета. 
«Кубок».Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Теория литературы. Баллада (начальные представления). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне»— поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 
любовью няни, ее сказками и песнями. 
«У лукоморья дуб зеленый...».Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина 
сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 
«Сказка о мертвой царевне и осеми богатырях»— ее истоки (сопоставление с русскими 
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 
падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 
Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 
 
Русская литературная сказка 
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 
фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 
причудливый сюжет произведения.  
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Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». Героическое и обыденное в сказке. 
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 
Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 
народов. 
 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 
деятельности, интерес к истории России). 
«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 
основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 
сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 
интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 
звукопись, аллитерация (начальные представления). 
 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 
литературной деятельности). 
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 
лирического, реального и фантастического. 
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 
 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 
деятельности). 
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 
народа, лучшую его судьбу. 
«Есть женщины в русских селеньях...»(отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 
Поэтический образ русской женщины. 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 
приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 
характеристика персонажей. 
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений), 
 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 
«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 
качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 
Немота главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 
Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой 
(начальные представления). 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 
Стихотворение «Весенний дождь»— радостная, яркая, полная движения картина весенней 
природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). «Кавказский пленник».Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 
Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 
близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 
Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 
«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 
персонажей как средство их характеристики. 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 
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Поэты XIX века о Родине и родной природе 
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 
первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок);И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя 
ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»;И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок);А. 
В. Кольцов. «В степи».Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 
учащихся). 
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 
настроения. 
 
Из литературы XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 
героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных 
между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о 
Родине. 
 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности). 
«Вдурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 
Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 
людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 
общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 
Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 
произведения (начальные понятия). 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый 
дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. 
Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 
Своеобразие языка есенинской лирики. 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее 
и различное). 
 
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи 
лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 
над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 
Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 
одухотворение природы в его воображении  жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 
 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 
экстремаль ных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 
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«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 
преодоление сложных жизненных ситуаций. 
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 
представления). 
 
«Ради жизни на Земле...» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 
войны. 
К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете,..»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 
танкиста». 
Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 
Отечественной войне. 
 
Произведения о Родине и родной природе 
И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»;А. Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. 
«Аленушка»; И. Рубцов. «Родная деревня»,Дон-Аминадо. «Города и годы». 
Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического 
восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 
Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных 
сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 
 
Писатели улыбаются 
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 
классики как темы произведений для детей. 
Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
 
Из зарубежной литературы 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 
(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 
неисчерпаемым возможностям человека. 
ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева».Символический смысл фантастических образов и художественных 
деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 
Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Гер-
да — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 
Э. Т. Л. Гофман. Фантасмагорическая сказка. «Щелкунчик и мышиный король». 
Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 
персонажей. 
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 
Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 
жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 
Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного 
народа. 
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                                                  ЛИТЕРАТУРА, 6 класс 

Содержание тем учебного курса. 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 
Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольк-
лора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 
Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 
Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 
 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти 

и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 
«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 
единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 
окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 
выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 
Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 
пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 
ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. 
Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование 
от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая 
в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 
Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 
история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 
Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  
и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа 
построения стихотворения. Особенности интонации. 



 33 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 
человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 
начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 
природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 
космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 
краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и 
коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике 
Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 
характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты 
изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 
естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 
музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 
(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 
этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 
(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся 
над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
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Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в 
судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой 
солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой 
шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 
памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности 
за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 
Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 
использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 
герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 
(развитие понятия). 

В.М.Шукшин.  Рассказ «Срезал» 
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 
дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  
произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 
выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 
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Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. 
Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоле-
ние препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 
Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. 
«Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 
 
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 
личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее 
порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и 
Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение 
всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). В.Ч.Мигель де Сервантес Сааведра. 
Роман «Дон Кихот» 

 
Теория литературы. Притча (начальные представления). 
Э. По. «Овальный портрет» 

Произведения для заучивания наизусть. 
 
А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 
М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 
Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 
Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 
А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 
А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 
А.А. Блок. Летний вечер. 
А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  
1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война. 

Произведения для самостоятельного чтения. 
Мифы,  сказания, легенды народов мира. 

Гомер. «Илиада». «Одиссея». 
Русские народные сказки. Сказки народов мира. 
Из русской литературы XVIII века  
Г. Р. Державин. «Лебедь». 

Из русской литературы XIX века 
К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 
Д. В. Давыдов. «Партизан». 
Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва2. 
А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел». 
К. Ф. Рылеев. «Державин». 
Е. А. Баратынский. «Родина». 
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Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 
Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...». 
А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес». 
М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 
А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан». 
И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 
Н. А. Некрасов. «Влас». 
Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 
Н. С. Лесков. «Человек на часах». 
Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 
А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». 
Из русской литературы XX века 
К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 
В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим людям 

— доброе утро». 
А. А. Лиханов. «Последние холода». 
В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 
М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 
В.   П.   Крапивин.  «Брат,  которому семь».   «Звезды  под дождем». 
Из зарубежной литературы 
Э. По. «Овальный портрет». 
М. Твен. «История с привидением». 
О. Генри. «Вождь краснокожих». 
А. Конан Дойл. «Горбун». 
Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 
 

 
                                                           Литература 7 класс  

Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его 
позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 
идеалу. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 
качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 
физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 
Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 
черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. 
Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 
былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 
ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 
духа народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 
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выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство 
и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 
поговорки (развитие представлений). 

 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и вер-
ности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 
Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 
Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория  литературы. Ода (начальные представления). 
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 
Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава»   («Полтавский   бой»),    «Медный   всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство 
в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 
Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 
Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 
композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл   сопоставления   
Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория    литературы.   Баллада   (развитие   представлений). 
«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих 
поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 
обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 
гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение 
для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 
и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять 
за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. 
Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 
народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 
красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 
ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 
земле. 
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Теория литературы.Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 
земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 
Патриотический пафос повести. Особенности   изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 
эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 
 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении   
пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения   в   прозе.   «Русский  
язык».   Тургенев   о богатстве   и   красоте   русского   языка.   Родной   язык   как духовная 
опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные 
особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 
понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 
Шибанов» и «Михаила Репин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 
вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть   о   том,   как   один   мужик   двух   генералов прокормил».  Нравственные  

пороки общества.  Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 
покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.  
Теория   литературы.  Гротеск (начальные представления). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman” и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 
собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.      «Цифры».  Воспитание детей в 
семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное 
богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 
чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 
«Край ты мой,  родимый край!» 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. 

Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 
родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 
авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
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Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 
Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 
Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 
словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение  знаний  
о  ритме  и  рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 
Андрей Платонович 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. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой 
жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы 
Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 
Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 
художественном мире поэта. 

На дорогах войны 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—
участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 
военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 
Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория  литературы. Литературные традиции. 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 
природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 
Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 
Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая  моя  Родина» 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 
душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 
индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 
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Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 
Песни на слова  русских поэтов XX века 
И. А. Гофф «Русское поле». 
Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро 

текущем времени. Светлая грусть переживаний. 
Из литературы народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни.  Осмысление зрелости собственного возраста,  

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 
Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

 
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 
справедливости и честности. Народнопоэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон.   «Ты кончил жизни путь,  герой!».Гимн герою, павшему в 
борьбе за свободу Родины. 

       Японские хокку (трехстишия). Мацуо Басё. Кобаяси Исса. Изображение жизни 
природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. 
Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 
Рэй Дуглас Бредбери. «Каникулы». 

                                
            ЛИТЕРАТУРА, 8 класс   
  Введение  
 Русская литература и история 
 Устное народное творчество  
  Исторические и лирические народные песни «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». 
Частушки, предания. 
  Из древнерусской литературы  
   Житийная литература как особый жанр. «Повесть о житии и о храбрости благородного и 
великого князя Александра Невского». «Шемякин суд». 
 Из литературы XVIII века  
Д. И. Фонвизин «Недоросль». Н.М. Карамзин «Наталья, боярская дочь». Историческая основа 
повести. События и характеры героев. И.А. Крылов, басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз». 
Историческая основа басен. 
Из литературы XIX века  
А.С. Пушкин 
«История Пугачевского бунта». «Капитанская дочка». Историческая основа повести. Жанровое 
своеобразие. Особенности  композиции. Гринев, его роль в произведении, формирование его 
характера и взглядов. Пугачев и народ в повести. Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и 
к народному восстанию. Утверждение автором нравственных идеалов гуманности, чести и 
долга. Средства характеристики героев повести. Смысл названия повести. Роль эпиграфов. 
М.Ю. Лермонтов 
«Мцыри». Идейное содержание поэмы. 
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Н.В. Гоголь 
«Ревизор». История создания комедии. Приемы сатирического изображения. Мастерство 
композиции и речевых характеристик. Хлестаков и хлестаковщина. Значение авторских 
ремарок. Особенности композиционной структуры. «Ревизор» в театре и в кино. «Шинель»- 
одна из петербургских повестей. Гуманистический смысл повести. 
Н.С. Лесков  
Нравственные проблемы в рассказе «Старый гений». одного города». Сатирическая 
направленность. 
Л.Н. Толстой 
«После бала». История создания. Художественное своеобразие. Контраст как основной 
художественный прием рассказа. Социально-нравственные проблемы. Моральная 
ответственность человека за происходящее. «Отрочество». Нравственные проблемы повести. 
Ф.И. Тютчев, А. А. Фет. 
Пейзажная лирика поэтов второй половины 19 века.  
  Из литературы ХХ века  
А.П. Чехов 
«О любви» - рассказ об упущенном счастье. 
 И.А. Бунин 
Проблема счастья в рассказе «Кавказ». 
В.И. Куприн 
Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени» 
М.Горький 
«Челкаш» - романтическое произведение. Герой и их судьбы. 
М. А. Осоргин «Своеобразие рассказа «Пенсне». Писатели улыбаются.  
И.С.  И. С. Шмелев 
«Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. Журнал «Сатирикон». 
Сатирическое изображение исторических событий. 
Тэффи. «Жизнь и воротник» 
М. Зощенко. «История болезни». 
А.А. Блок 
Историческая тема в творчестве Блока. Цикл стихотворений «На поле Куликовом». 
С.А. Есенин 
Поэма «Пугачев»  
В.Т. Твардовский 
«Василий Теркин». Герой и автор поэмы. Композиция и язык поэмы. 
А.П. Платонов 
«Возвращение». Нравственная проблематика рассказа. Стихи и песни о Великой Отечественной 
войне. 
В.П. Астафьев 
 «Фотография, на которой меня нет». 
Лирика русских поэтов о родине, родной природе. 
Б. Л. Васильев 
 «Экспонат №». Проблема истинного и ложного в рассказе. 
К. Г. Паустовский 
 «Телеграмма». Испытание на человечность. 
Н. Рубцов.  
«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…» 
Из зарубежной литературы 
У. Шекспир 
«Ромео и Джульетта». Проблемы трагедии. Сонеты. 
 Д. Свифт  
«Путешествие Гулливера» отношение автора к изображаемому,  переносный смысл 
использованных бытовых деталей 
В. Скотт 
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«Айвенго» как исторический роман,.своеобразие исторического романа 
Литература народов России. 
Руна «Калевала», кубаир  «Урал-Батыр» 
 
ЛИТЕРАТУРА, 9 класс 
Введение  
Литература как искусство слова (углубление представлений). Литература и ее роль в духовной 
жизни общества. Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 
искусством, возникновение  и развитие творческой читательской самостоятельности. 
Теория литературы.  
 
Древнерусская литература  
 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. История 
открытия памятника, проблема авторства. Характерные особенности произведения. 
Теория литературы.  «Слово» как жанр древнерусской литературы. 
 
Литература XVIII века  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 
Ж.Б. Мольер 3ч. Комедия «Мещанин во дворянстве» как образец классицизма. 
 
Михаил Васильевич Ломоносов   
 великий русский ученый, поэт, реформатор литературного русского языка. «Вечернее 
размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния»,  «Ода на день 
восшествия…» - типичные произведения в духе классицизма. Прославление родины, мира, 
науки и просвещения в произведениях М.В. Ломоносова. 
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович  Державин.  Слово о поэте.  «Фелица», «Памятник»,  «Властителям и 
судьям». Обличение несправедливости. 
Традиции и новаторство в поэзии Державина. 
 А. Н Радищев (2часа) «Путешествие из Петербурга в Москву». Просветительские взгляды 
автора. Быт и нравы крепостнической Руси. Жанр путешествия как форма панорамного 
изображения русской жизни. 
Сентиментализм. Н. М. Карамзин.  «Бедная Лиза». Утверждение общечеловеческих ценностей. 
 
Русская литература первой половины XIX века  
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 
драматургия. 
XIX  век в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
Романтическая лирика начала века. К.Н. Батюшков, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский, 
К.Ф. Рылеев, Д.В. Давыдов, П.А. Вяземский. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (развитие представления). 
В. А. Жуковский . 
Жизнь и творчество. Стихи «Море», «Невыразимое». Баллада «Светлана» Черты романтизма в 
лирике Жуковского. Тема человека и природы, соотношение мечты и действительности в 
лирике поэта. 
Александр Сергеевич Грибоедов 9 часов :  
личность и судьба. Слово о драматурге.  «Горе от ума». Обзор содержания комедии. Комедия 
«Горе от ума» - 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. 
Теория литературы. Конфликт  в драматическом произведении (развитие понятия). 
Александр Сергеевич  Пушкин: жизнь и судьба. Слово о поэте. «Евгений Онегин». Обзор 
содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Образы главных героев. Основная сюжетная 
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линия и лирические отступления. Единство эпического и лирического начал. Татьяна – «милый 
образ» Пушкина. Образ Онегина и тип «лишнего человека». 
В. Г. Белинский о романе «Евгений Онегин». 
«Цыганы». 
«Маленькие трагедии». «Моцарт и Сальери» 
Лирика. «К Чаадаеву», «Деревня», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии…», «Бесы», 
«Зимняя дорога», «Мадонна». Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в 
лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. 
 Слово о поэте. «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» – первый 
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. «Княжна Мери». 
Главные и второстепенные герои.  
Основные мотивы лирики. Пафос вольности, чувства одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 
Стихотворения: «Парус», «Смерть поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», 
«Поэт», «Молитва», «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не 
Байрон…», «Родина», «Предсказание», «Всякий плакал, кто любил…», «Нищий», «Пророк», «Я 
жить хочу…». 
Стихотворения «Мой гений», Пробуждение» 
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Слово о поэте. «Мертвые души» - история создания. Смысл 
названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков – «подлец-изобретатель» - 
новый герой эпохи. 
Теория литературы. Развитие понятия о литературном типе. Место Чичикова в системе образов. 
  Русская литература второй половины 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «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. 
Л. Н. Толстой.  «Юность». Формирование личности юного героя повести, конфликт с 
окружающей средой. 
Антон Павлович Чехов. 
 Слово о писателе. Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника». Комическое и трагическое в прозе 
Чехова. Трансформация темы «маленького человека». Особенности авторской позиции в 
рассказах.   
Поэзия XIX века  
Творчество Н.А. Некрасова. (Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» 
Представление поэта о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы , А.А. Фета( «Как 
беден наш язык!». Тема невыразимого в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка.)   
А.Н. Островский.. Пьеса «Бедность не порок» Любовь в патриархальном мире 
Русская литература XX века 
И. А. Бунин.«Темные аллеи». Богатство и разнообразие жанров и направлений русской 
литературы XX века. Ведущие прозаики России.  
А. А. Блок . 
Слово о поэте. Стихотворение «Русь», Родина и любовь как единая тема в творчестве поэта. 
Лирический герой стихотворения. 
С. А. Есенин.  
Слово о поэте. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща 
золотая…»,Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и 
философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. 
А. А. Ахматова. 
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Слово о поэте. Стихотворения: « Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество». Война как 
проверка на мужество, человечность и патриотизм. Активность гражданской позиции поэта. 
Тема Родины и гражданского долга в лирике Ахматовой. 
 М. И. Цветаевой. Образ Родины в лирическом цикле  
В.В.Маяковский.  «Послушайте!», «А вы могли бы?» Новаторство Маяковского-поэта. 
Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 
 Н.Заболоцкий.  «Смотри на мир, работай в нем и радуйся, что ты – человек!» !» Стихотворения  
«Я не ищу гармонии в природе», «О красоте человеческих лиц», «Можжевеловый куст», 
«Завещание».  
А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине, о войне . Стихотворение«Я убит подо 
Ржевом», 
Михаил Александрович Шолохов. 
 Слово о писателе. «Судьба человека» - смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба 
человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина, труженика. 
Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 
весенней картины для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 
Теория литературы. Реализм в художественной литературе (углубление понятия).  
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). 
А. И. Солженицын. 
Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Автобиографическая основа рассказа, его 
художественное своеобразие. Образ главной героини и тема праведничества в русской 
литературе. 
В. Быков. «Сотников». 
В.Шукшин «Чудик», «Микроскоп»  
Русская поэзия второй половины 20 века. 
 В.С.Высоцкий, И.А. Бродский, И.А. Вознесенский, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава, 
М.Н.Рубцов. Стихотворения о Великой Отечественной войне. 
Зарубежная литература. 
Литература эпохи античности.  Поэзия Катулла. «Нет, не надейся приязнь заслужить иль 
признательность друга…», «Нет не одна средь женщин…».  
Литература эпохи средневековья 
Данте. Слово о поэте. «Божественная комедия». Трехчастная композиция поэмы как символ 
пути человека от заблуждения к истине. 
  Литература эпохи Возрождения. 
У. Шекспир. Жизнь и творчество. Трагедия «Гамлет». Человеческий разум и «проклятые 
вопросы» бытия. Гамлет в ряду вечных образов.  
Европейская литература эпохи Просвещения. 
 И. В. Гете. 
Жизнь и творчество. Трагедия «Фауст». Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. 
Диалектика добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как 
свойство человеческого духа. 
Европейская литература эпохи Романтизма 
Дж. Байрон. Жизнь и творчество. Поэма «Корсар» Романтизм поэзии Байрона. Своеобразие 
байронского героя. Вера и скепсис в художественном мире Байрона. 
 
Литература народов России. Г. Тукай. 
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Слово о поэте. Стихотворения из цикла «О, эта любовь!». Лиризм стихотворений поэта, 
использование традиционной формы газели. Тукай как переводчик. Его вклад в развитие 
татарского языка и литературы 
 
 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения литературы ученик должен 
знать 

* содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 
* наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 
обязательному изучению (по выбору); 
* основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
* историко-культурный контекст изучаемых произведений; 
* основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
* работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 
фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 
* определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 
родов и жанров; 
* выявлять авторскую позицию;  
* выражать свое отношение к прочитанному; 
* сопоставлять литературные произведения; 
* выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 
характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
* характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 
средств; 
* выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения; 
* владеть различными видами пересказа; 
* строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
* участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою; 
* писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 
произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) 
языком обучения); 

в школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученики 
должны уметь: 

* сопоставлять тематически близкие произведения родной и русской литератур, 
произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по жанру; 
раскрывать в них национально обусловленные различия; 
* самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста; 
* создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями 
русской и родной литератур; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

* создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 
* находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном 
произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная литература, 
периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 
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* ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, 
обладающие высокой эстетической ценностью. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ 
ТАТАР ТЕЛЕ ФӘНЕННӘН БЕЛЕМ ЭЧТӘЛЕГЕ 

 
Татарский язык  

Татар теле, 5 класс (рус группасы) 
1. Сан, тартым белəн төрлəнгəн исемнəргə килеш кушымчаларынялгау тəртибен үзлəштерү (апа 
+ лар + ым + ны; дəф + тəр + лəр + егез + гə; гимназия + лəр + ебез + дə). 
2. Зат алмашлыкларын җөмлə төзүдə куллану үзенчəлеклəрен аңлату (Бу — абыем. Аның исеме 
— Марат. Бу — безнең мəктəп. Ул яңа. Без аны яратабыз).  
3. Берлек һəм күплек сандагы тартымлы исемнəрне сөйлəмдə дөрескуллануга ирешү. Тартым 
кушымчасының рус теленə тəрҗемə итүүзенчəлеклəрен искəртү. 
4. Фигыльнең инфинитив формасын модаль сүзлəр белəн кулланып, җөмлə төзергə күнектерү: 
барырга кирəк (кирəкми), алырга ярый (ярамый), сөйлəргə тиеш (түгел).  
5. Хикəя фигыльнең заман формаларын сөйлəмдə дөрес кулланугаирешү. 
6. Билгесез килəчəк заман хикəя фигыльнең барлыкта-юклыкта зат-сан белəн төрлəнешен 
гамəли үзлəштерү. 
7. Буенда, буйлап, буенча бəйлек сүзлəрен урынлы куллануга ирешү. 
8. Бəлки, билгеле, димəк, беренчедəн, икенчедəн, минемчə, синеңчəкебек кереш сүзлəрне 
сөйлəмгə кертү. 
9. -даш/-дəш, -таш/-тəш (сыйныфташ, юлдаш); -лык/-лек (дуслык, шатлык) кушымчалы 
исемнəрне үзлəштерү; кушма (башваткыч, тизəйткеч) һəм парлы (бала-чага) исемнəрнең 
мəгънəлəренə төшендерү. 
10. Җөмлəнең баш кисəклəрен билгелəргə өйрəтү. 
11. Хикəя, боеру, сорау җөмлəлəрдə сүз тəртибе үзенчəлеклəрен рустеле белəн чагыштырып 
өйрəтү. 
Татар теле , 6 класс   (рус группасы) 
1. Төрле килешлəрдəге тартымлы исемнəрне сөйлəмдə дөрес кулланырга күнектерү. 
2. Асыл сыйфатларны чагыштыру һəм артыклык дəрəҗəлəрендə дөрес əйтергə, язарга һəм 
сөйлəмдə кулланырга күнектерү. 
3. Микъдар, тəртип, җыю саннарының кулланылышын кабатлау. 
4. Бүлем һəм чама саннарын гамəли үзлəштерү. 
5. Билгелəү (һəр, һəркем, барлык, бөтен, үз), билгесезлек (кемдер, кайчандыр, əллə кем, əллə 
нəрсə), юклык (беркая, берничек) алмашлыкларын гамəли үзлəштерү. 
6. Хикəя фигыльнең хəзерге, билгеле һəм билгесез үткəн заман,  билгеле һəм билгесез килəчəк 
заман формаларын сөйлəмдə урынлы куллануга ирешү. 
7. Шарт фигыльне (-са/-сə) сөйлəмдə кулланырга өйрəтү. 
8. Телəк фигыльне (барыйм əле, килим əле) сөйлəмдə куллану күнекмəлəре булдыру. 
9. Боерык фигыльне барлыкта һəм юклыкта зат-сан белəн төрлəндереп кулланырга күнектерү. 
10. Фигыль һəм исем хəбəрлəрнең гади, кушма һəм тезмə төрлəрен танып белергə өйрəтү. 
11. Җөмлəнең баш һəм иярчен кисəклəрен билгелəргə өйрəтү. 
12. Башка, бүтəн, бирле, соң, таба, каршы бəйлеклəрен, сəбəпле,  аркасында бəйлек сүзлəрен 
урынлы куллануга ирешү. 
13. Кереш сүзлəрдəн файдаланырга күнектерү. 
Татарский язык 6 класс (татарская группа ) 
эчтәлек: 

1. 5нче сыйныфта үткəннəрне кабатлау 
2. Сүз төркемнəре. 

               “Морфология” бүлегендə укучы түбəндəгелəрне өйрəнə: 

- татар телендəге сүз төркемнəрен аера белə; 

- аерым сүз төркеменə керүе ягыннан (морфологик яктан) сүзлəрне тикшерə; 
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- сүз төркемнəренең төрле формаларын хəзерге татар əдəби теле нормалары 

кысаларында куллана; 

- морфологик белем һəм күнекмəлəрне сүзлəрнең дөрес язылышына, башка 
төрле анализларга бəйле рəвештə куллана. 

 Укучыга түбəндəгелəрне үзлəштерү мөмкинлеге бирелə: 

- укучы морфологиянең сүзлек составын тикшерү; 

- грамматик омонимнарны аеру; 

- публицистик һəм əдəби жанрдагы текстларда морфологик берəмлеклəрне 

тану, фəнни һəм махсус эш стилендə кулланыла торган морфологик формаларны 

белү; 

- төрле  сүзлеклəрдəн һəм  мультимедия чараларыннан морфологиягə 

кирəкле мəгълүматны эзлəп табу.  

3. Ел буена үткəннəрне гомумилəштереп кабатлау. 

4. Бəйлəнешле сөйлəм үстерү. 

 
Татар теле ,  7 класс  (рус группасы) 
1. Җөмлəнең баш һəм иярчен кисəклəрен билгелəргə өйрəтү. 
2. Рəвеш төркемчəлəре. 
3. Боерык фигыльнең зат-сан белəн төрлəнеше. 
4. Лексик темаларга караган сыйфатларның исемлəшүен аңлату. 
5. Хикəя фигыльнең үткəн заман формаларын, барлыкта һəм юклыкта зат-сан белəн 
төрлəндереп, сөйлəмдə урынлы куллануга һəм рус теленə дөрес тəрҗемə итүгə ирешү. 
6. Хикəя фигыльнең килəчəк заман формаларын сөйлəмдə барлыкта һəм юклыкта зат-сан белəн 
төрлəндереп кулланырга күнектерү. 
7. Хикəя фигыльнең үткəн һəм килəчəк заман формаларын аера белү һəм, фикерне төгəл белдерү 
өчен, сөйлəмдə куллану күнекмəлəрен камиллəштерү. 
8. Сыйфат фигыльнең заман формалары белəн таныштыру һəм аларны куллану үзенчəлеклəрен 
гамəли үзлəштерү. 
9. Хəл фигыль формаларын кулланып, сөйлəм булдыруга ирешү.  
10. Исем фигыльне сөйлəмдə куллану һəм аның рус теленə тəрҗемə ителү үзенчəлеклəрен 
гамəли үзлəштерү. 
11. Телəк (барасым килə), ният (бармакчы булам), мөмкинлек/мөмкин түгеллек (бара алам, бара 
алмыйм), кирəклек/кирəк түгеллек (барасым бар, барасым юк), боеру (барасы бул, барасы 
булма) мəгънəлəрен белдерə торган аналитик фигыльлəрне дөрес кулланырга һəм тəрҗемə 
итəргə күнектерү. 
12. Билгелəү алмашлыклары. 
13. Кереш сүзлəрне сөйлəмдə урынлы куллануга ирешү. 
14. Җыючы (һəм, вə, да/дə, та/тə, ни ... ни), каршы куючы (лəкин,  ə, əмма, тик), бүлүче (я, яки, 
яисə) теркəгечлəр белəн җөмлəлəр төзү күнекмəлəрен системалаштыру. 
15. Кисəкчəлəр. 

 

Татарский язык 7 класс (татарская группа ) 
 

1. 5-6сыйныфларда үткəннəрне кабатлау. Исем. Сыйфат. Сан. 
Алмашлык. Рəвеш. 

2. Фигыль.Фигыльнең башлангыч формасы, барлык – юклык формасы, 
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юнəлешлəре, төркемчəлəре. Затланышлы ( боерык,хикəя, шарт), 
затланышсыз ( сыйфат, хəл, исем, инфинитив) фигыльлəр. 

3. Аваз ияртемнəре 
4. Хəбəрлек сүзлəр 
5. Бəйлеклəр 
6. Теркəгечлəр 
7. Кисəкчəлəр 
8. Ымлыклар 
9. 7 сыйныфта үткəннəрне кабатлау 

 
Татар теле , 8 класс (рус группасы) 
1. Лексикология. Сүзлəрнең килеп чыгыш тарихы. Сүзлəрнең мəгънəсе. Тəрҗемəле, антонимнар, 
синонимнар, фразеологик һəм башка төр сүзлеклəрдəн файдаланырга күнектерү. Топонимнар. 
2. Морфология. Ялгызлык һəм уртаклык исемнəр.Исемнең тартым һəм килешлəр функциясе. 
Изафə бəйлəнеше. Сан төркемчəлəре. Сыйфат дəрəҗəлəре. Рəвеш. Фигыльнең заман  
формалары. Фигыль юнəлешлəрен гамəли үзлəштерү. Кереш сүзлəр.Сүзлəрнең бер сүз 
төркеменнəн икенчесенə күчүе. Затланышлы һəм затланышсыз фигыльлəрне сөйлəмдə дөрес 
куллануга ирешү. Кушма исем һəм кушма фигыль хəбəрлəрне билгелəргə күнектерү. 
3. Синтаксис һəм пунктуация. Җөмлəнең баш һəм иярчен кисəклəре. Аларны аера белү. Ия 
белəн хəбəр арасында сызык.  Җөмлəдə сүзлəр бəйлəнеше.Тулы һəм ким, җыйнак һəм җəенке 
җөмлəлəрне аера белергə гадəтлəндерү. Гади һəм кушма җөмлəлəр.Кушма җөмлəлəрнең 
төрлəре. Җөмлəдə сүз тəртибе. Сүзлəрнең уңай һəм кире тəртибе. Туры сөйлəм.  
 
Тарарский язык 8 класс ( татарская группа) 
 
№ Төп темалар Белем һəм күнекмəлəр 
1 5-7 сыйныфларда 

үткəннəрне кабатлау. 
Сүз ясалышы, сүз төзелеше, сүз төркемнəре, 
фигыль, фигыль юнəлешлəре, җөмлəдə 
сүзлəр тəртибе; 

2 Синтаксис буенча 
гомуми мəгълүмат  

Синтаксис турында төшенчə, синтаксик 
берəмлеклəр; 

3 Җөмлəдə сүзлəр 
бəйлəнеше. Сүзтезмə. 

Җөмлəдə сүзлəр бəйлəнеше,тезүле 
бəйлəнеш, ияртүле бəйлəнеш, сүзтезмə,    
рус һəм татар теллəрендə сүзлəр бəйлəнеше;    

4 Җөмлə кисəклəре  Башлангыч сыйныфта үткəннəрне кабатлау 
һəм тирəнəйтү 

5 Җөмлəнең баш кисəклəре Җөмлə кисəклəре, ия һəм аның белдерелүе, 
хəбəр һəм аның белдерелүе,  
кушма хəбəр һəм аның белдерелүе, ия белəн 
хəбəр арасында сызык; 
 

6 Җөмлəнең иярчен 
кисəклəре 
 

Аергыч һəм аның белдерелүе, аергыч белəн 
аерылмыш арасында бəйлəнеш; 
тəмамлык һəм аның белдерелүе,туры һəм 
кыек тəмамлыклар; 
хəл һəм аның төрлəре: урын хəле, вакыт 
хəле, рəвеш хəле, күлəм хəле, сəбəп хəле, 
максат хəле, шарт хəл, кире хəл; 
аерымланган хəллəр һəм алар янында 
тыныш билгелəре, төрле хəллəрнең 
аерымлануы; 
аныклагыч; аерымланган аныклагычлар, 
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алар янында тыныш билгелəре,  
7 Җөмлəнең тиңдəш 

кисəклəре 
 

Тиңдəш кисəклəр, алар янында бəйлəүче 
чаралар, тиңдəш кисəклəр һəм янында 
тыныш билгелəре; тиңдəш кисəклəр янында 
гомумилəштерүче сүзлəр; 

8 Модаль кисəклəр Эндəш сүз һəм кереш сүз турында гомуми 
төшенчə.Аларның үзенчəлеклəре һəм 
җөмлəдəге урыны.Эндəш һəм кереш сүзлəр 
янында тыныш билгелəре; 

9 Бер составлы җөмлəлəр     Исем(атау) җөмлə.Фигыль (иясез) ьцмлщ 

10 Җөмлəдə сүз тəртибе - сүзлəрнең уңай һəм кире тəртибе, 
логик басым; 

11 Гади җөмлə төрлəре - əйтү максаты ягыннан җөмлə төрлəре: 
хикəя җөмлə, сорау җөмлə, боеру 
җөмлə, тойгылы җөмлə; 

12 
 

Ике составлы һəм бер 
составлы җөмлəлəр 
турында гомуми төшенчə 

- җыйнак һəм җəенке җөмлəлəр, гади 
җөмлəгə синтаксик анализ; 

- бер составлы җөмлəлəр: исем җөмлə, 
фигыль җөмлə, сүз җөмлə; 

13 Әйтү максаты ягыннан 
җөмлə төрлəре 

- Хикəя җөмлə, сорау җөмлə, боеру 
җөмлə һəм тойгылы җөмлəлəр, алар 
янында тыныш билгелəре 

14 Тулы һəм ким җөмлəлəр. - тулы һəм ким җөмлəлəр турында 
төшенчə; 

- ким җөмлəлəрнең төрлəре һəм 
аларның кулланылышы 

15  
Раслау һəм инкарь 
җөмлəлəр 

- раслау һəм инкарь җөмлəлəр, раслау 
һəм инкарь җөмлəлəрнең 
кулланлышы; 

16 Гади җөмлə синтаксисын 
һəм анда кулланыла 
торган тыныш 
билгелəрен 
гомумилəштереп 
кабатлау  

           Гади җөмлəлəргə синтаксик анализ ясау 

17 Бəйлəнешле сөйлəм 
үстерү 

 

 
Татар теле , 9 класс (рус төркеме) 
 
1. Гади һəм кушма җөмлəлəрне дөрес кулланырга өйрəтү. 
2. Теркəгечле һəм теркəгечсез кушма җөмлəлəрне сөйлəмдə кулану күнекмəлəре булдыру. 
3. Иярченле кушма җөмлəлəрнең сөйлəмдə актив булган аналитик һəм синтетик төрлəрен, 
аларга хас бəйлəүче чараларны һəм рус теленə тəрҗемə итү үзенчəлеклəрен гамəли үзлəштерү. 
4. Тезмə һəм иярченле кушма җөмлəлəрдə тыныш билгелəрен дөрес кую һəм аларны тиешле 
интонация белəн əйтү күнекмəлəре булдыру. 
5. Сөйлəмнең иң зур берəмлеге — текст турында мəгълүмат бирү. 
6. Морфология ( Исем, фигыль сүз төркемнəрен ныгыту). 
7. Сүз ясалышы. 
8. Фразеология. 
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Татар теле, 9 класс (татар төркеме) 
 
1.Гади җөмлә синтаксисы. 
2.Кушма җөмлә: кушма җөмлə турында гомуми төшенчə, кушма җөмлə төзүче җөмлəлəрнең бер-
берсенə бəйлəнеше. 
3.Тезмə кушма җөмлə:  тезмə кушма җөмлəлəрдə бəйлəүче чаралар; теркəгечле тезмə кушма җөмлəлəр, 
алар янында тыныш билгелəре; теркəгечсез  тезмə кушма җөмлəлəр, алар янында тыныш биогелəре. 
4.Иярченле кушма җөмлә: баш һəм иярчен җөмлə; иярчен җөмлəлəрне мəгънə һəм төзелеш ягыннан 
төркемлəү. 
5.Иярченле кушма җөмләнең төзелеш ягыннан төрләре: аналитик иярчен җөмлəлəр, синтетик иярчен 
җөмлəлəр, иярченле кушма җөмлəлəрнең синонимлыгы һəм рус телендə бирелеш формалары.  
6.Иярчен җөмләләрнең мәгънә ягыннан төрләре: иярчен ия җөмлə, иярчен хəбəр җөмлə, иярчен 
тəмамлык җөмлə, иярчен аергыч җөмлə; иярчен хəл җөмлəлəр: иярчен вакыт җөмлə, иярчен урын җөмлə, 
иярчен рəвеш җөмлə, иярчен күлəм җөмлə, иярчен максат җөмлə, иярчен шарт җөмлə, иярчен кире 
җөмлə, иярчен кереш җөмлə;мəгънə һəм төзелеше ягыннан төрле булган иярченле кушма җөмлəлəрне 
сөйлəмдə дөрес куллану, иярченле кушма җөмлəлəрне үзгəртеп кору; 
 7.Катлаулы кушма җөмләләр: күп тезмəле кушма җөмлə, күп иярченле кушма җөмлəлəр, 
тиңдəш, тиңдəш түгел бер-бер артлы ияртүле һəм берничə төр иярүле  күп иярченле кушма 
җөмлəлəр; катнаш кушма җөмлəлəр турында төшенчə; 
8. Җөмләләргә синтаксик анализ. 
9.Текст һәм пунктуация. Текст турында гомуми төшенчə.Туры һəм кыек сөйлəм.Алар янында 
тыныш билгелəре.Пунктуация: җөмлəнең төзелеше, мəгънəсе, интонация һəм тыныш билгелəре; 
нокта, сорау, өндəү билгелəре куела торган очраклар; күп нокталар һəм куштырнаклар куелу 
очраклары; өтер куелу очраклары;  нокталы өтер, ике нокта куелу очраклары; сызык, җəялəр 
куелу очраклары. 

 Сөйләм культурасы.Әдəби сөйлəмнең төп билгелəре: дөрес, ачык, эзлекле, сəнгатьле,аһəңле, 
җыйнак, матур яңгырашлы сөйлəм.Татар əдəби теленең байлыгы һəм тəэсирле булуы.Сөйлəмдə 
калькаларны куллану.  синонимнарның сөйлəм оештырудагы роле, стилистик хаталар; сөйлəм 
культурасы, əдəби тел нормалары 
Татарская литература 
5 класс. Татар эдэбияты (рус группасы) 
I бүлек. Борын-борын заманда. 
Халык авыз иҗаты. 
Фольклор əсəрлəренең төрлəре, жанрлары. Балалар фольклоры (бишек җырлары, табышмаклар, 
тизəйткечлəр һ.б.).  
Әдəбият теориясе. Фольклор. Халык авыз иҗаты. 
Татар халык əкиятлəре. Халык прозасының бер төре буларак əкиятлəр. Әкиятлəрнең хайваннар 
турында, тылсымлы, тормыш-көнкүреш төрлəре булуы. Әкиятлəргə салынган мəгънə, аларның 
əкият төзəтүгə юнəлдерелгəн булуы, фəлсəфəсе. 
«Ак бүре» (татар халык əкияте). Әкияттə яхшылык белəн явызлык көрəше. Әкияттə халык 
морале, тылсым элементлары. Ак бүренең төрки халыкларның тотемы булуы. Әкияттəге 
традицион образлар. Тылсымлы əкиятлəрнең поэтикасы. Тылсымлы əкияттə фантастика.  
Татар халык əкияте «Абзар ясаучы төлке»,  «Өч кыз». Әкият геройлары, аларга хас сыйфатлар.   
Әдəбият теориясе. Әкият. Әкият төрлəре. II бүлек. Әкият яздым укыгыз... 
Халык əкиятлəреннəн үсеп чыккан автор əкиятлəре турында мəгълүмат 
Каюм Насыйри. Тормыш юлы турында мəгълүмат. 
 «Патша белəн карт» əкияте. Әкияттə ил белəн идарə итүче образы. Халыкның бер вəкиле 
булган тапкыр карт образы, аның зирзклеге.  
Габдулла Тукай. Әдип турында мəгълүмат. 
«Су анасы» əкият-поэмасы. Г.Тукай əкиятлəренə иллюстрациялəр авторы – Байназар Әлменов.  
Әдəбият теориясе. Әкият-поэма төшенчəсе. 
Туфан Миңнуллинның «Гафият турында əкият» əкият-пьесасы. Әдəбият теориясе. Әкият-пьеса 
төшенчəсе. 

10.Стилистика һәи сөйләм культурасы. Сөйлəмə стиль.Язма сөйлəм стильлəре:фəнни, рəсми, 
эпистоляр, публицистик стильлəр.Матур əдəбият стиле.Аларның лексик- грамматик 
үзенчəлеклəре.Стилистик хаталар. 



 51 

«Әкият» курчак театры турында мəгълүмат. Театрлар тарихында курчак театрларының урыны, 
əһəмияте. Казандагы  «Әкият» курчак театрының бинасы, репертуары, җитəкчелеге, 
режессёрлары, актёрлары. 
III бүлек. Хыял канатларында. 
Адлер Тимергалин «Сəер планетада». Адлер Тимергалин турында белешмə. Әсəрдəге фантастик 
алымнар. 
Теоретик төшенчə. Фантастика. Фантастик элементлар.  
IV бүлек. Белем баскычлары. 
 Белемгə омтылу. «Мөхəммəдия» мəдрəсəсе турында мəгълүмат.  Мəдрəсəнең 1882 нче елда 
Казанда ачылуы. Анда белем алучыларның шəкертлəр дип аталуы. 
Казанның Татар укытучылар мəктəбе турында мəгълүмат. Аның 1876 нчы елда ачылуы. Дүрт ел 
дəвамында белем алган  укучыларның рус теле укытучысы булып китүе. Аларны Василй 
Радлов, Василий Богородицкий, Каюм Насыйри укытуы.  
Казан университеты турында мəгълүмат. Аның 1804 нче елның 17 нче ноябрендə ачылуы. Анда 
Карл Фукс, Илья Березин, Николай Лобачевский эшлəве. Анда белем алган атаклы кешелəр. 
Хəзер аның Казан (Идел буе) федераль университеты дип аталуы.  
Гаяз Исхакыйның «Мөгаллим» пьесасы. Гаяз Исхакый турында мəгълүмат. «Мөгаллим» 
пьесасындагы Салих образы. Аңа салынган автор идеалы. 
Дəрдемəннең «Кил, өйрəн...» шигыре. Дəрдемəнд турында мəгълүмат. «Кил, өйрəн...» шигыренə 
бəйлəп теллəр белүнең əһəмияте турында сөйлəшү. 
V бүлек. Балачак — хəтерлəрдə мəнге калачак... 
Габдулла Тукайның  «Исемдə калганнар» əсəреннəн өзек. Әсəрдə кечкенə Тукай образының 
бирелүе. Автобиографик  əсəр герое белəн Тукай арасында уртак һəм аермалы яклар. Кечкенə 
Габдулланың Хаҗиморат Казаковның «Бəлəкəй Апуш» картинасында сурəтлəнеше.  
Габдулла Тукайның Кырлайдагы музее. Музей урнашкан төбəк. Андагы истəлекле экспонатлар. 
Теоретик мəгълүмат. Мемориаль комплекс.  
«Салават күпере» журналы. Аның тарихы һəм бүгенгесе турында мəгълүмат. 
       Дəреслекнең 2 нче кисəге 
I бүлек. Ватаным өчен. 
Гадел Кутуйның «Рөстəм маҗаралары» повестеннан «Әби əкияте», «Яз җиткəч»,  «Сихерле 
чəчəклəр», «Расад» бүлеклəрен уку. Рөстəм образы турында сөйлəшү. Малайга хас сыйфатларны 
табу. Хыял белəн чынбарлык арасындагы аерманы табарга өйрəнү.  
Муса Җəлилнең «Сагыну», «Соңгы җыр» шигырьлəрен уку.  «Алтынчəч»либреттосыннан өзек 
өйрəнү. Нəҗип Җиһановның либреттога музыка язуы. Композиторның иҗаты. 
Муса Җəлил исемендəге Татар дəүлəт академия опера һəм балет театры турында мəгълүмат. 
Фатих Кəримнең «Кыр казы», «Сөйлəр сүзлəр бик күп алар...» шигырьлəрен уку. Аларда Туган 
илне саклау, ярату хислəренең салынган булуы. 
Шəүкəт Галиевның «Аталы-уллы солдатлар» балладасы. Илне басып алучыларга көрəштə 
халыкның фидəкарьлеге. Ил батырларына хөрмəт.  
Теоретик төшенчə. Баллада. 
II бүлек. Кояшлы ил – бəхет иле.  
Нəби Дəүлинең «Бəхет кайда була?» «Мин җирдə калам»шигырьлəрендə бəхет эзлəү һəм табу 
кебек фəлсəфи мəсьəлəнең чишелеше. Лирик герой өчен бəхетнең үзе яшəгəн җирдə булуы.   
Фатих Хөснинең «Чыбыркы» хикəясе. Автор турында белешмə. Хикəядə малайның үз эшлəре 
өчен җавап бирүе.  
Теоретик төшенчə.Сюжет. Сюжет элементлары (экспозиция, төеноəнеш, вакыйгалар 
үстерелеше, кульминация, чишелеш) 
Әхмəт Рəшитовның « Каяшлы ил – бəхет иле» шигыре. Туган ил кадерен белергə өйрəтү. Лирик 
геройның кичерешлəрен ачу. 
III бүлек. Кеше – табигать баласы. 
Равил Фəйзуллинның «Табигать кочагында» шигыре. Шигырьдə табигатьне саклау, аны ярату 
хислəре өстенлек итүен ачыклау.  



 52 

Мөдəррис Әгълəмовның «Матурлык минем белəн» шигыре, «Җир-ана, кояш һəм башкалар» 
балладасы. Матурлыкны табигатьтəн эзлəү мотивы. Табигатьнең кешелəргə мəрхəмəтле булуы, 
аны сакларга кирəклеген төшендерү. 
Рəссам Иван Иванович Шишкин иҗаты. Аның Татарстан белəн бəйле язмышы. Иҗаты. 
IV бүлек. Эш беткəч көлəргə ярый. 
Лəбиб Леронның «Пирамида» хикəясе. Укучыларда белем алуга телəк тудыру. Укымыйча гына 
белемле булып булмавын ачыклау. 
Теоретик төшенчə. Юмор. 
Алмаз Гыймадиевның «Зөлфия + ... мин» хикəясе. Яшүсмерлəрне беренче мəхəббəт хислəренең 
сурəтлəнеше. Язуда гына түгел, тормышта да хаталар җибəрергə ярамавын ачыклау. 
Шəүкəт Галиевның «Ул кем?» «Әллəкем», «Мəрзия мəсьəлəсе» шигырьлəре. Шагыйрьнең 
табышмак, юмористик -шигырьлəрендə бала хислəренең ачылышы. 
6 нчы класс. Татар эдэбияты (рус группасы) 
I бүлек. Мифлардан чынбарлыкка. 
Халык авыз иҗаты. 
Балалар фольклоры (бишек җырлары, табышмаклар, тизəйткечлəр, мəкальлəр һ.б.). Әдəбият 
теориясе. Фольклор. Халык авыз иҗаты. 
Мифлар. Татар халык мифлары. 
«Шүрəле», «Шүрəлене ничек алдарга?» «Су иясе», «Өй иясе», «Дедал белəн Икар» мифлары. 
Язучылар иҗатында мифик геройлар. Рабит Батулланың “Албасты” пьесасы. 
Миф.Мифик геройлар. 
Мəкальлəр һəм əйтемнəр. 
Мəкаль белəн əйтемнең аермасы. Татар мəкальлəре һəм əйтемнəренең русча эквивалентлары. 
Әдəбият теориясе. Мəкаль, əйтем. 
II. Халык моңнары: җырлата да, елата да... 
Халык җырлары. 
Халык җырларының жанрлары. Йола җырлары. Йола бəйрəмнəреннəн Сөмбелə бəйрəме. Чуваш 
халык бəйрəме Чуклеме. Тарихи җырлар. “Көзге ачы җиллəрдə” җыры. Уен җырлары. “Кəрия-
Зəкəрия” җыры. 
Әдəбият теориясе. Халык җырлары. Халык җыры жанрлары. Йолалар, йола җырлары. Тарихи 
җырлар. Уен җырлары. 
Г.Тукайның “Туган тел” шигыре. Г.Тукайның “Туган авыл” шигыре. Композитор 
А.Монасыйпов турында кыскача белешмə. 
Татарстан Республикасы гимны. 
Гимнның дəүлəт символы булуы. Гимн .  
III. Кадерле син, кеше-туганым! 
Нəкый Исəнбəт. Язучы турында кыскача белешмə. 
“Өч матур сүз” шигыре. Әдəбият теориясе. Лирик герой. Сынландыру. 
Мəҗит Гафури. Әдип турында кыскача белешмə. «Әтəч белəн Сандугач» мəсəле. 
“Ана” шигыре. Әдəбият теориясе. Мəсəл. 
Габдулла Тукай. Шагыйрьнең тормыш юлы, иҗаты турында мəгълүмат. 
“Шүрəле” əкият-поэмасы.  Г.Тукай əкиятлəренə иллюстрациялəр авторы – Байназар Әлменов. 
Фəрит Яруллин. Композитор турында белешмə. 
“Шүрəле” балеты. Г.Тукайның «Шүрəле» əкият-поэмасына балет язылу. Балет авторлары 
Ф.Яруллин, Ә.Фəйзи, Л.Якобсон турында мəгълүмат. Әдəбият теориясе. Балет. (1 сəгать) 
Муса Җəлил. Шагыйрьнең тормыш юлы, сугыш чоры иҗаты, “Моабит дəфтəрлəре” турында 
мəгълүмат. “Чəчəклəр” шигыре.  Әдəбият теориясе. Символ, строфа. (2 сəгать) 
Әмирхан Еники. Әдип турында кыскача белешмə. 
“Туган туфрак” хикəясе.  
 IV. Энҗе карлар явып үткəн... 
Галимҗан Ибраһимов. Әдип турында кыскача белешмə. 
“Кар ява” хикəясе.  Кави Нəҗми. Шагыйрь турында кыскача белешмə. 
“Кызыклы хəл” шигыре.  Мəрзия Фəйзуллина. Тормыш юлы, иҗаты турында кыскача белешмə. 
“Чыршының күлмəклəре” шигыре.  Резеда Вəлиева. Шагыйрə турында кыскача мəгълүмат. 
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“Нəни чыршы” шигыре.  Туфан Миңнуллин. Тормыш юлы турында мəгълүмат “Акбай һəм Кыш 
бабай” пьесасы.  
 V. Акыл — тузмас кием, белем — кипмəс кое. 
Каюм Насыйри. Әдип турында кыскача белешмə. “Әбүгалисина” кыйссасы.  Әдəбият теориясе. 
Кыйсса.  
Габделхəй Сабитов. Язучы турында кыскача белешмə. 
“Чүкеч” хикəясе.  Әдəбият теориясе. Хикəялəү.  
Абдулла Алиш. Язучының тормыш юлы, иҗаты турында кыскача мəгълүмат. 
“Әни ялга киткəч” хикəясе.   
Фəнис Яруллин. Әдип турында кыскача белешмə. 
“Кояштагы тап” хикəясе. Әдəбият теориясе. Притча.  
Гөлшат Зəйнашева. Шагыйрə турында кыскача мəгълүмат. 
“Кем булырга?” шигыре. Мəгъсүм Латыйфуллин. Язучы турында кыскача белешмə. 
“Сəйдəшнең юл башы” хикəясе. Әдəбият теориясе. Биографик əсəр.  
Салих Сəйдəшев. Композиторның тормыш юлы, иҗаты турында белешмə. С.Сəйдəшев 
исемендəге Зур концерт залы, музее, һəйкəле.  
Равил Фəйзуллин. Шагыйрь турында кыскача мəгълүмат. 
“Бердəнбер” шигыре. VI. Ил өстендə илле дустың булсын. 
Дəрдемəнд. Әдип турында кыскача белешмə. 
“Ике туган” хикəясе. Һади Такташ. Шагыйрь, аның балачагы турында мəгълүмат. 
“Мокамай” поэмасы. Әдəбият теориясе. Поэма.  
Ренат Харис. Әдип турында кыскача белешмə. Аның төрле яклы иҗаты. 
“Серле алан” пьесасы.  
Әдəбият теориясе. Символик образ. Диалог. Монолог.  
Эльмира Шəрифуллина. Шагыйрə турында кыскача мəгълүмат. 
“Дуслык, чын дуслык!” шигыре. Шигырьнең эчтəлеге, төзелеше. Дуслыкның көче турында 
уйлану.  
Шəүкəт Галиев. Язучының тормыш юлы, иҗаты турында кыскача мəгълүмат. 
“Дуслык балы” шигыре. Шигырьнең строфалары, рифмалары, троплар.  
 
VII. Көлке көлə килə... 
Шəүкəт Галиев. “Курыкма, тимим”, “Атлап чыктым Иделне” шигырьлəре.  
Фаил Шəфигуллин. Язучының тормыш юлы, иҗаты турында кыскача мəгълүмат. 
“Ике тиен акча” хикəясе. В.Радлов “Шаян кеше” хикэясе. 
VIII. Һəр фасылың гүзəл, табигать! 
Роберт Әхмəтҗанов. Шагыйрь турында кыскача мəгълүмат. 
“Иртə əле...” шигыре.  
Әдəбият теориясе. Пейзаж.  
Гəрəй Рəхим. Шагыйрь турында кыскача мəгълүмат. 
“Апрель” хикəясе. Әдəбият теориясе. Портрет.  
Гомəр Бəширов. Язучының тормыш юлы, иҗаты турында кыскача мəгълүмат. 
“Туган ягым – яшел бишек” повестеннəн өзек. Сурəтлəү чаралары. Сабантуй бəйрəме тарихы.  
Лотфулла Фəттахов. 
Рəссамның тормышы, иҗаты турында кыскача мəгълүмат. “Сабантуй” картинасы.  
Балалар өчен чыга торган газета-журналлар. 
“Сабантуй” журналы. 
7   класс.  Татар эдэбияты (рус группасы) 
I бүлек. Халык əйтсə — хак əйтə 
Халык авыз иҗаты.   Йола фольклоры.  Йола фольклоры турында төшенчə. Йолаларның 
төрлəре.  
Гаилə йолалары.  “Бəби туе”, “Туй” йолалары турында белешмə. Аларны үткəрү тəртибе . 
Фəтхи Бурнаш. Язучы турында белешмə. “Яшь йөрəклəр” драмасы (өзек).  
Халык авыз иҗаты. Бəетлəр. Бəетлəрнең лиро-эпик  жанр булуы. “Сак-Сок” бəете. Мөнəҗəтлəр. 
“Туган ил исемнəн китмəс” мөнəҗəте. 
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Габдулла Тукай. Шагыйрь иҗаты турында белешмə. “Милли моңнар” шигыре.  
Аталар сүзе — акылның үзе 
Фатих Әмирхан. Тормышы һəм иҗади эшчəнлеге. “Ай өстендə Зөһрə кыз” əсəре. Әдəбият 
теориясе. Әдəбиятта фольклоризм . 
Нəкый Исəнбəт. Язучы иҗаты турында белешмə. Халык авыз иҗатын җыюдагы хезмəтлəре. 
“Җирəн чичəн белəн Карачəч сылу” драмасы. Галимҗан Ибраһимов . Язучының тормыш юлы, 
иҗаты турында белешмə. “Алмачуар” хикəясе. Татар халкының милли киемнəре   һəм бизəнү 
əйберлəре .   Түбəтəй (кəлəпүш), калфак, читек,чулпы, белəзек,  изү турында  мəгълүмат. Роберт 
Миңнуллин. Шагыйрь турында белешмə.  “Килен төшкəндə” шигыре. Рөстəм Яхин. 
Композиторның тормыш юлы, иҗаты  турында белешмə. Рөстəм Яхин – Татарстан 
Республикасының Дəүлəт гимны авторы  Халисə Мөдəррисова. Шагыйрəнең тормыш юлы, 
иҗаты турында белешмə.  “Көмеш дага”  шигыре . 
II бүлек. Ил язмышы — ир язмышы 
Әдип Маликов.  Шагыйрь турында белешмə.  «Ил язмышы — ир язмышы” шигырендə 
ватанпəрвəрлек билгелəре чагылу. Әдəбият теориясе. Гражданлык лирикасы. Пафос  
Гадел Кутуй. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмə.  “Сагыну” нəсере. Әдəбият теориясе. 
Нəсер турында төшенчə. Инверсия. 
Сибгат Хəким. Шагыйрьнең тормыш  юлы, иҗаты турында белешмə.  “Бакчачылар” поэмасы,  
“Бу кырлар, бу үзəннəрдə” шигыре. Рафаил Төхфəтуллин. Язучы турында белешмə. “Җилəкле 
аланнар” повесте. Мөхəммəт Мəһдиев. Язучы турында белешмə.  “Без — кырык беренче ел 
балалары” повесте (өзек). Әдəбият теориясе. Тартмалы композиция. 
Мөхəммəт Мирза. Шагыйрь турында белешмə. “Изге сукмак”шигыре. 
Нəҗип Думави. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмə. “Беренче кар” шигыре. Һади Такташ. 
Тормыш юлы, иҗаты турында белешмə. “Алсу” поэмасы. Әдəбият теориясе. Рефрен, кабатлау. 
Хəсəн Туфан.  Тормыш юлы, иҗаты турында белешмə. “Агыла да болыт агыла”, “Тамчылар ни 
дилəр?” шигырьлəре. Гурий Тавлин Тормыш юлы, иҗаты турында белешмə. “Кояш болытка 
кергəндə” романы (өзек).  
III бүлек. Туган җир  ул  була бер генə, туган  җирнең кадерен бел генə! 
Аяз Гыйлəҗев. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмə. “Өч аршын җир” повестеннəн өзек. 
Илдар Юзеев.  Шагыйрь турында белешмə. “Ак калфагым төшердем кулдан...” драмасы. 
Әдəбият теориясе.  
         Фəннур Сафин. Шагыйрь турында белешмə.   “Туган җиремə” шигыре.  
Марсель Галиев. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмə. “Нигез” повесте (өзек).  
Әдəбият теориясе. Повесть.  
IV бүлек . Актыктан хаклык җиңə. 
Фатих Хөсни. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмə.  “Сөйлəнмəгəн хикəя” əсəре. Әдəбият 
теориясе. Тема турында төшенчə  
Роза Хафизова.  Язучы турында белешмə.  “Әти кайткан көн” хикəясе. Фəнис Яруллин. “Ак 
төнбоек” хикəясе. Рафис Корбан. Шагыйрь турында белешмə.   “Ярдəм итик” шигыре. Рөстəм 
Галиуллин. Язучы турында белешмə.  “Биш «икеле» хикəясе. Айгөл Әхмəтгалиева. Язучы 
турында белешмə. “Табыш” хикəясе.  
V бүлек .  
Табигатькə дə табип кирəк! 
Мөдəррис Әгълəмов.  Шагыйрь турында белешмə. “Сөйли ак каен...” шигыре.  Зиннур 
Мансуров. Шагыйрь турында белешмə. “Балык кычкыруы” шигыре.  
Хəбир Ибраһим. Язучы турында белешмə.  “Карач” хикəясе.  
 
8  класс.  Татар əдəбияты .(рус группасы) 

1. Ял итү. Буш вакыт: файдалы,  файдасыз үткəрү. Яраткан шөгыльлəр: 

музыка, бию, рəсем ясау, уку һ.б. Кəрəзле телефон куллану, компьютерга бəйлелек. 

Виртуаль аралашуның төрле ысуллары. Ял көннəре. Ял итү урыннары (кино,театр, 
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парк, кафэ һ.б.) Караган фильм, андагы геройлар. Музыка һəм сынлы сəнгать, театр һəм 

кино белəн кызыксыну. Сəяхəт итү. 

Әсəрлəр: Л.Лерон “Җəйге бəхəс”, Р.Вəлиев “Сау бул, җəй!”, Г.Тукай “Шүрəле” (өзек), С.Рəмиев 

“Авыл”, Г.Латыйп “Сабантуйда”, Ш.Галиев “Авылча, бабайча ял”, Р.Миңнуллин “Спортның яңа 

төре. 

2. Светофор – минем дустым. Юл йөрү кагыйдəлəре.“Яшь юл хəрəкəте 

инспекторы (ЮИД)” эшчəнлеге, “Имин тəгəрмəч” республика конкурсы. Транспорт 

төрлəре. Шəһəр урамында.  

Әсəрлəр: Мөҗəһит “Светофор киңəше”, Р.Миңнуллин “Светофор”. 

3. Туган җирем – Татарстан. Татарстанның географик урыны, климаты, 

файдалы казылмалары.Татарстанелгалары, үсемлеклəр һəм җəнлеклəр 

дөньясы.Шəһəрлəр һəм авыллар. Татарстанда яшəүче миллəтлəр. Халыклар 

дуслыгы.Татарстанның башкаласы – Казан, аның  бүгенге йөзе, тарихи һəм истəлекле 

урыннары, музейлары,театрлары.Татар сəнгатенең күренеклевəкиллəре.  

   Әсəрлəр: Г.Зəйнəшева “Туган  җирем Татарстн”, Р.Вəлиева “Казаным – туган калам”, 

Ш.Галиев “Күңелле сəфəр”, Г.Кутуй “Сагыну”, Ә.Мушинский “Әнəс-ананас һəм башкалар”, 

Л.Лерон “Туган көн бүлəге, яки хəйлəкəр Хəйдəр”, Г.Камал “Беренче театр”, Р.Корбан 

“Тапкырлык”, “Капкорсак”, А.Шамов “Икмəк кадере”. 

4. Мин һәм минем яшьтәшләрем.Яшьтəшлəрнең тышкы кыяфəте һəм эчке 

сыйфатлары. Матур киенү серлəре.Яшьтəшлəр белəн аралашу кагыйдəлəре, дуслашу 

серлəре. Яшүсмерлəрнең мөнəсəбəтендə алдашу, ялганлашу.Яшүсмерлəрнең файдалы 

хезмəттə катнашуы, гаилə бюджетына үз өлешлəрен кертə алуы. 

Әсəрлəр: Р.Миңнуллин “Көзге”, Г.Юнысова “Эшлəпə”, Р.Вəлиева “Калфагым”.  

5. Әдәбият – сәнгать дөньясында. Татар əдиплəре, җырчылары, 

композиторлары, рəссамнары, сəнгать тарихына кергəн һəм бүгенге көндə иҗат итүче 

сəнгать эшлеклелəре турында кыскача белешмə: К.Насыйри, Г. Тукай, Г. Камал, 

Ш.Галиев, Ф.Яруллин, Т.Миңнуллин, Р.Миңнуллин, Р.Вəлиева; композиторлар: С. 

Сəйдəшев, С. Садыйкова;рəссамнар: Харис Якупов, Б. Урманче. 

 
 
Татарская литература 8 класс (татарская группа ) 
 

№ Төп темалар Темага караган төп төшенчəлəр. 
1 Татар халык авыз 

иҗаты. Бəетлəр 
Халык авыз иҗаты буларак бəетлəр; “ Сак-Сок” 
бəете; “Сөембикə бəете”; 

 
2 

Язучы иҗатына анализ 
Галиəсгар Камал  

Тормыш юлы. Иҗаты. “Беренче театр”комедиясен 
өйрəнү. 

3 Татар театры тарихы Беренче труппалар һəм артистлар; Сəхипҗамал 
Гыйззəтуллина-Волжская; 
Габдулла Кариев; Мəрям Рахманкулова; Галия 
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Кайбицкая 
4 Гаяз Исхакый Тормыш юлы, иҗады турында белешмə. 

“Сөннəтче бабай” хикəясен өйрəнү. 
5 Гомəр Бəширов Тормыш юлы. Иҗаты. “ Туган ягым-яшел бишек” 

повестен өйрəнү, анализ; “Җидегəн чишмə” 
шигыре. 

6 Васил Маликов. Скульптор иҗаты турында белешмə 
7 Кави Нəҗми 

 
Тормыш юлы. Иҗаты. “ Миңлебикə кодагыйның 
кайгысы” хикəясен өйрəнү, анализ; “Хаят апа” 
поэмасыннан өзекне уку. 

8 Композитор Солтан 
Габəши 

Композитор иҗаты турында белешмə 

9 Муса Җəлил 
 

Тормыш юлы, иҗады турында белешмə. “Бер 
үгет”, “Имəн”, “Катыйлгə”, “Җырларым” 
шигырлəрен  өйрəнү, анализ; əдəбиятта, сəнгатьтə 
Муса Җəлил образы; 
Х.Якуповның “Хөкем алдыннан” картинасы; 

10 Габдрахман Әпсəлəмов Тормыш юлы, иҗады турында белешмə. “Ак 
чəчəклəр” романын өйрəнү. 

11 Нəби Дəүли Тормыш юлы. Иҗаты. “ Яшəү белəн үлем 
арасында” повестен өйрəнү. 

12 Шамил Рəкыйпов Тормыш юлы. Иҗаты. “Чəчəклəр сөйли белə” 
повестен өйрəнү. 

13 Атилла Расих Тормыш юлы. Иҗаты. “Ишан оныгы” романын 
өйрəнү. 

14 Гариф Ахунов  Тормыш юлы. Иҗаты. “ Идел кызы” романыннан 
өзеклəр өйрəнү. 

15 Шəүкəт Галиев Тормыш юлы. Иҗаты. “Әткəйгə хат” поэмасын 
өйрəнү, анализ ясау 

16 Ринат Мөхəммəдиев  
“Беренче умырзая” 

Тормыш юлы. Иҗаты. “Беренче умырзая” əсəрен 
өйрəнү. 

17 Татар халкының милли 
бəйрəмнəре 

Каз өмəсе 

18 Йомгаклау дəресе.  
 Класстан тыш уку   
 Бəйлəнешле сөйлəм 

үстерү  
 

6. 8 сыйныф  (15) 

7. Татар əдиплəренең əсəрлəре:  

8. Г.Тукай “Пар ат”;  

9. Г. Ибраһимов “Алмачуар”;  

10. Ш. Камал “Буранда”;  

11. С. Хəким “Җырларымда телим”;  

12. Ф. Хөсни “Сөйлəнмəгəн хикəя”;  

13. Ш. Маннур “Муса”(өзек);  

14. Г. Афзал “Юл газабы”, “Йөз кабат”;  

15. М. Мəһдиев “Кеше китə, җыры кала” (өзек);  

16. Ф. Садриев “Бəхетсезлəр бəхете” (өзек);  
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17. М. Әгълəм “Каеннар илендə”;  

18. Р. Харис “Ике гөл”  

19. Т. Миңнуллин “Моңлы бер җыр”(өзек). 

20. Биографик белешмəлəр: Г. Афзал, Ф. Садриев, М. Әгълəмов, Т. Миңнуллин (бер əсəр 

буларак исəплəнə). 

21. Рус  язучыларының тəрҗемə əсəрлəре: А. Куприн “Олеся”(өзек). 

 

9 нчы сыйныф (рус төркеме) 
 
     Тематик эчтәлек Тема буенча предмет нәтиҗәсе, коммуникатив 

максат 
Туган җирем – Татарстан. 
Татарстан турында гомуми белешмə.  
Татарстан Республикасының 
мəйданы, табигате, шəһəрлəре, анда 
яшəүче миллəтлəр. Татарстанның 
икътисади үсеше 

Татарстан турында гомуми белешмə бирə белү: 
Татарстан Республикасының мəйданы, табигате, 
шəһəрлəре, анда яшəүче миллəтлəре 

 Ял итү. 
Буш вакыт: файдалы,  файдасыз 
үткəрү. Яшьтəшлəрнең үз-үзлəрен 
җəмгыять урыннарында тотышы. 

Буш вакыт. Буш вакытны файдалы,  файдасыз үткəрү. 
Яшьтəшлəрнең үз-үзлəрен җəмгыять урыннарында 
тотышы турында сөйлəшү, бəя бирə белү. 
Яраткан шөгылең турында сөйли белү.  
 

Мәктәп тормышы. 
Классташларның  укуы, билгелəр 
алуы, өй эшен эшлəү, дəрестə 
катнашу.  
Яхшы уку серлəре , яхшы уку өчен 
кирəкле сыйфатлар. Интернет аша үз 
белемеңне күтəрү. 

Класташларыңның белем алуга карашын, яхшы уку өчен 
кирəкле сыйфатлар турында сөйли белү. Яхшы укуга 
карата мөнəсəбəтнеңне белдерə белү. 
Интернет аша үз белемеңне күтəрү турында сөйлəшү. 
Татарстан Республикасының Милли китапханəсе 
тарихын сөйли белү. 

Минем дусларым. 
Минем дустым. Чын дус нинди була? 
Дуслар белəн бергə ял итү. 
Дустымның мавыгулары. Чын һəм 
ялган дуслык. 

“Дус нинди була? Ни өчен дуслашалар? Дуслар бергə 
нишлилəр? Минем дустым – ул нинди?”  проблемалары 
буенча сөйлəшү.  
 

Мин һәм минем яшьтәшләрем. 
Яшьтəшлəрең белəн аралашу. 
Яшьтəшлəр белəн аралашу 
кагыйдəлəре. Яшьтəш лəрнең тышкы 
кыяфəте һəм эчке сый фатлары. 
Матур киенү серлəре. Яраткан 
шөгыльлəр: музыка, бию, рəсем ясау, 
уку һ.б. 

Яшьтəшлəрең белəн аралашу кагыйдəлəре, дуслашу 
серлəре, нинди кызлар һəм малайлар ошавы турында 
сөйлəшү. Яшьтəшлəреңнең тышкы кыяфəтен, характер 
сыйфатларын əйтə белү. Матур киенү серлəре турында 
сөйлəшү. 
Яраткан музыкаң, җырчылар, турында сөйли белү. 
 

Табигать һәм без. 
 төшенчəсе. Бүгенге экологик 

проблемалар. Табигать байлыгы. 
Урман – кешенең якын дусты. 
Табигать һəм без, табигатьтəге 
кызыклы күренешлəр 

Табигать төшенчəсе, бүгенге экологик проблемалар, 
табигатькə сак караш турында сөйлəшү. 
Табигать байлыгы, табигатьтəге кызыклы күренешлəр 
турында мəгълүмат бирə белү. Кеше һəм əйлəнə -  тирə 
мохит. 
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Әдәбият – сәнгать дөньясында. 
Татар əдиплəре, җырчылары, 
композиторлары, рəссамнары, 
сəнгать тарихына кергəн һəм бүгенге 
көндə иҗат итүче сəнгать 
эшлеклелəре турында кыскача 
белешмə. 

К.Насыйри, Г. Тукай, М. Җəлил, А.Алиш, Ш.Галиев, 

Ф.Яруллин, Т.Миңнуллин, М.Мəһдиев, Р.Миңнуллин, 

Р.Вəлиева, Э. Мөэминова, Г. Гыйльманов; 

композиторлар: С. Сəйдəшев, С. Садыйкова; рəссамнар: 

Харис Якупов, Б. Урманче. 

 

 
        Татар әдәбияты (татар төркеме) 

Халык авыз иҗаты 

Халыкның милли рухи культура хəзинəсе буларак халык авыз иҗаты. Фольклор 

əсəрлəрендə гомумкешелек кыйммəтлəренең зур урын тотуы. Халык иҗатының язма əдəбият 

үсешенə, əдəби телгə зур йогынты ясавы. Фольклорның төп жанрлары. Әкиятлəр. Мəкаль һəм 

əйтемнəр. Табышмаклар. Мəзəклəр. Җырлар. Бəетлəр. Риваятьлəр һəм легендалар.  

 

Борынгы, урта гасырлар татар әдәбияты 

 
Борынгы һəм Урта гасыр əдəбиятының мифологиягə һəм халык авыз иҗатына 

нигезлəнүе. Ислам дине идеологиясе белəн сугарылуы. Шəрык əдəбиятлары йогынтысы. Күчмə 

сюжетлар. Әсəрлəрнең тематик төрлелеге һəм проблематикасы: гадел хөкемдар, кеше һəм Алла, 

шəхес һəм җəмгыять мөнəсəбəте, илаһи мəхəббəт һəм җир мəхəббəте, гаделлек, миһербанлылык, 

сабырлык. Әдəбиятта дини-əхлакый, суфыйчыл һəм дөньяви карашларның үрелеп баруы. 

Жанрлар төрлелеге.  

ХIХ йөз әдәбияты 

Бер яктан, урта гасыр əдəбияты традициялəренə нигезлəнүе, икенче яктан, җəмгыятьтəге 

үзгəрешлəргə бəйле яңа сыйфатлар белəн баюы: реализм юлына чыгу, яңа төрлəр һəм жанрлар 

барлыкка килү, сурəтлəүнең яңа алым-чараларына мөрəҗəгать итү. Мəгърифəтчелек чоры 

əдəбиятының  үзенчəлеклəре. Һəртөр искелеккə каршы көрəшеп, идеал кеше образы тудырылу. 

Әдəбиятның чынбарлык проблемаларына мөрəҗəгать итүе. Яңа заман сүз сəнгатенə нигез 

салыну. 

ХХ гасыр татар әдәбияты 

Иҗтимагый-тарихи вакыйгаларның əдəбиятка тəэсире. Татар сүз сəнгатенең Шəрык һəм 

рус-Европа əдəби-фəлсəфи, мəдəни казанышларын үзлəштерүе. Кеше һəм җəмгыять 

проблемасы.Чынбарлыкны реалистик һəм романтик чагылдыру үзенчəлеклəре. Әхлакый  һəм 

фəлсəфи эзлəнүлəр. Яңарыш чоры əдəбиятының əһəмияте. 

Совет чоры татар əдəбиятының каршылыклы үсеше. Төп тема-проблемалар. Әдип һəм 

җəмгыять мөнəсəбəте. Бөек Ватан сугышы һəм татар əдəбияты. Илленче еллар ахырыннан 

башлап əдəбиятта сыйфат үзгəрешлəре башлану. Сүз сəнгатендə миллəт проблемасының алгы 
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планга чыгуы. Әдиплəрнең заман проблемаларына актив мөрəҗəгать итүе. Җəмгыятьтəге 

үзгəрешлəрнең əдəбиятта чагылышы. 

Төп әдәби-тарихи мәгълүматлар 

Матур əдəбиятның тормышны танып белүнең бер формасы булуы һəм анда кеше рухи 

дөньясының байлыгы, күптөрлелеге чагылуы. Әдəбият һəм сəнгатьнең башка төрлəре. Сүз 

сəнгатенең төп асылы (əхлаклылык, миһербанлылык тəрбиялəү, яшəүнең төп принципларын, 

дөньяга дөрес караш, эстетик зəвык формалаштыру һəм, гомумəн, гомумкешелек кыйммəтлəре 

белəн таныштыру). 

Матур əдəбиятның иҗтимагый һəм мəдəни тормыштагы урыны. Татар əдəбиятының 

милли үзенчəлеге, гуманистик эчтəлеге, традициялəр дəвамчанлыгы һəм яңачалык. Татар 

əдəбияты  мөрəҗəгать иткəн тема-мотивлар, гомумкешелек кыйммəтлəре. 

Төп әдәби-теоретик төшенчәләр 

Сүз сəнгате буларак əдəбият. Язма əдəбият һəм фольклор. Халык авыз иҗаты жанрлары.   

Әдəби   төрлəр һəм жанрлар. Әдəби образ.  

Әдəби əсəрнең формасы һəм эчтəлеге: тема, проблема, идея, сюжет, композиция; сюжет 

элементлары; конфликт, автор образы, хикəялəүче образы; лирик герой. 

Әдəби əсəрнең теле. Әдəби сурəтлəү чаралары: чагыштыру, эпитет, метафора, гипербола, 

метонимия, символ, аллегория, җанландыру. Пейзаж. Портрет. Юмор һəм сатира. 

Шигырь төзелеше: ритм, рифма, строфа. 

6 сыйныф  

Г. Тукай “Шүрəле”, “Туган авыл”;  

М.Гафури “Ана”;  

Һ. Такташ “Мокамай”;  

М. Җəлил “Имəн”, “Чəчəклəр”;  

Ә. Еники. “Матурлык”; 

Г. Бəширов “Сабантуй”;  

И. Гази “Онытылмас еллар”(өзек);  

М. Мəһдиев “Фронтовиклар”(өзек); 

Биографик белешмəлəр: Һ. Такташ, Ш. Маннур, М. Гафури, Ә. Еники, М.Мəһдиев. (ике əсəр 

буларак карала) 

Рус  язучыларының тəрҗемə əсəрлəре:  

А.Чехов “Анюта.  

7 сыйныф  

Г. Тукай “Милли моңнар”;  

Г. Ибраһимов “Табигать балалары” (өзек);  

С. Хəким “Бакчачылар”;  
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Һ. Такташ “Алсу”;  

Ф. Кəрим “Бездə яздыр”;  

Г. Кутуй “Рəссам”;  

Ә. Еники “Кем җырлады?”;  

Г. Бəширов ”Менə сиңа мə!”;  

И. Гази “Йолдызлы малай”;  

М. Мəһдиев “Без -  кырык беренче ел балалары”(өзек);  

М. Галиев “Нигез” (өзек); 

Т. Миңнуллин “Монда тудык,  монда үстек” (өзек); 

Биографик белешмəлəр: Г. Тукай, С. Хəким, Г. Әпсəлəмов, Ә. Еники (бер əсəр буларак 

исəплəнə). 

Рус  язучыларының тəрҗемə əсəрлəре:  А. Пушкин “Кышкы кич”.  

9 сыйныф(татар төркеме) 

Татар халык авыз иҗаты. Риваятьлəр һəм легендалар. 

Һ.Такташ.”Мокамай”. 

Г Тукай.”Ана догасы” шигыре. 
Галимҗан Ибраһимов.”Сөю- сəгадəт” хикəясе. 
Хəсəн Туфан. “Туган тел турында җырлар”, “Кайсыгызның кулы җылы?”,  “Кем  

сез?” шигырьлəре. 

Мирсəй Әмир.”Агыйдел” повесте(өзеклəр). 
Фатих Әмирхан. “Хəят” повесте. 

Шəриф Еникеев “Солтангəрəйнең язмышы”. 

Самат Шакир. “Үлемнəн көчлерəк”. 

Аяз Гыйлəҗев.”Җомга көн кич белəн.” 
Илдар Юзеев. “Гашыйклар тавы”. 
Шəриф Хөсəенов. “Әни килде” драмасы. 

Гамил Афзал. “Өф-өф итеп” шигыре. 

Фəнис Яруллин.” “Җилкəннəр җилдə сынала” повесте, “Ана” шигыре.  

Әмирхан Еники”Әйтелмəгəн васыять”. 
Мəдинə Маликова. “Чəчкə балы”. 
Миргазыян Юныс.”Шəмдəллəрдə генə утлар яна” 
Наҗар Нəҗми “Татар теле” шигыре. 
Р.Мингалим.”Сап- сары көзлəр”. 
Р.Әхмəтҗанов. “Сандугач керде күңелгə”. 
Тəрҗемə əсəрлəр. А.С.Пушкин.”Пəйгамбəр”. 
Милли бəйрəмнəр. Корбан гаете. Мəчетлəр тарихы. 
Класстан тыш уку. Х.Туфан “Гүзəл гамь”, Аяз Гыйлəҗев “Күзгə- күз”, Ф.Яруллин 
“Яши белү”,М.Маликова “Чəчкə балы”. 
Әдəбият теориясе: очерк, поэма, баллада  
 

Английский язык 
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Содержание образования 
5 класс   
 “Hello! Nice to Meet You Again” 
Предметное содержание речи. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к 
ним. Каникулы. 
Говорение. Диалог этикетного характера. Выражение пожелания и реакция на них. Диалог-
расспрос. Монологическая речь. Краткое высказывание о фактах и событиях. Передача 
содержания основной мысли прочитанного с опорой на текст.  
Аудирование. Восприятие на слух и понимание несложных текстов. Выделение основной 
информации в воспринимаемом на слух тексте. 
Чтение. Чтение текстов с пониманием основного содержания. Использование словаря. 
Письменная речь. Развитие умений делать выписки из текста. 
Орфография. Правила чтения: закрытый и открытый слоги. 
Призносительная сторона речи. Навыки адекватного произношения. Соблюдение ударения и 
интонации в словах и фразах. 
Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц 
в рамках тематики основной школы. 
Грамматическая сторона речи. Признаки нераспространенных предложений. 
 “ We Are Going to Travel” Путешествие. 
Предметное содержание речи. Международные школьные обмены. Досуг и увлечения. 
Переписка. Родная страна и страна/страны изучаемого языка, столицы, их 
достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников.  
Говорение Выражение благодарности, вежливый переспрос.Диалог –побуждение к действию. 
Монологическая речь. Сообщения по прочитанному/услышанному тексту. 
Аудирование. Выбор главных фактов, опуская второстепенные. 
Чтение. Чтение текстов с пониманием основного содержания аутентичных текстов на 
материалах , отражающих особенности быта, жизни, культуры страны, изучаемого языка.  
Письменная речь. Заполнение формуляра. 
Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения. 
Призносительная сторона речи. Интонация в словах и фразах. 
Лексическая сторона речи. Наиболее распространенные  устойчивые словосочетания. 
Грамматическая сторона речи. Признаки глаголов в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога 
 “Learning More About Each Other”. Страна изучаемого языка. Родная страна. 
Предметное содержание речи. Родная страна и страна изучаемого языка. Население. Города и 
села. Достопримечательности. 
Говорение. Отказ, соглашение. Начало, поддержание и конец разговора. 
Монологическая речь. Выражение и аргументация своего отношения к прочитанному. 
Аудирование. Выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов. 
Чтение. Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных  адаптированных 
тестов. 
Письменная речь. Заполнение формуляра-анкеты. Орфография. Правила чтения и 
орфографии и навыки их применения. 
Призносительная сторона речи. Ритмико-интонационные навыки произношения различных 
типов предложения. Лексическая сторона речи. Реплики-клише речевого этикета. 
Грамматическая сторона речи. Признаки прилагательных, наречий, степеней сравнения 
прилагательных 
“Learning More About Each Other”.  
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Я и мои Друзья.  
Предметное содержание речи. Семья. Взаимоотношения в семье. Хобби. Досуг и увлечения. 
Проблема выбора профессии. 
Говорение. Диалог- расспрос, диалог обмена мнениями. 
Монологическая речь. Сообщения по прочитанному. Повествование. Эмоциональные и 
оценочные суждения 
Аудирование. Выделение основной информации в воспринимаемом на слух тексте. 
Чтение. Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
Письменная речь. Написание личного письма. Составление плана по образцу. 
Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения. 
Призносительная сторона речи. Эмфатическая интонация. Лексическая сторона речи. 
Наиболее распространенные устойчивые словосочетания. Словосложения. 
Грамматическая сторона речи. Существительные в различных падежах. Неопределенные 
личные местоимения. 
Hello! Nice to see you again!  
Talking about the first day at school  
I wish I were in Russia  
Talking about the summer holidays 
Talking about places of interest.  
Talking about school clubs  
What do you know about British schools?  
Reading for pleasure "Time for school"  
We Are Going to Travel”  
Welcome to East Square London School!  
What are you going to do?  
Creating a school album for British friends  
What are you doing for the winter holidays 
Reading for pleasure "The Puppy Who Wanted a Boy”  
 “Faces of London”. 
What places of interest would you like to see?  
Discovering places of interest  
Excuse me, can you...?  
Just for fun  
Have you ever walked in London's parks?  
 I'd like to invite you to a party. 
Talking about famous people. 
Reading for pleasure "The Great Escape" 
 “Learning More About Each Other”. 
May I ask you a question? 
Getting on well with the family 
You have got a pet, haven't you? 
Do we have the same hobbies?  
What are you going to be? 
Reading for pleasure "About British traditions see a Workbook) 
 
6 класс   
Faces of London. Лица Лондона.  

Предметное содержание речи:  Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 
Столицы их достопримечательности. Досуг и увлечения (посещение театра/парка). 
When a man is tired of London he is tired of life. Когда человек устал         от Лондона, он устал 
от жизни.  
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Talking about the famous.  Поговорим о знаменитостях.  
We want to be famous too. Мы тоже хотим быть знаменитыми.  
Animals in our life. Животные в нашей жизни.  

Предметное содержание речи. Защита окружающей среды. 
Reading and talking about London Zoo. Читаем и говорим о Лондонском зоопарке. 
Let’s discuss animals’ problems. Давайте обсудим проблемы животных.  Grammar Discoveries: 
Present Perfect. Грамматические открытия: настоящее совершенное время.  
Have you ever had a pet? What does your pet think of you? Секция 4. Был ли у вас когда-нибудь 
домашний питомец? Что ваш питомец думает о вас?  
Living together.  Как жить вместе: взаимоотношения в семье. Предметное содержание речи: 
Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения. 

  Section 1. Talking about relatives. Секция 1. Поговорим о родственниках. 
  Section 2. Family relations. Секция 2. Взаимоотношеия в семье. 
  Section 3. What do British people like to eat? Секция 3. Что любят есть британцы? 
  Section 4. An Englishman’s home is his castle. Секция 4. Дом англичанина – его крепость.              
We have a lot in common. Раздел 8. У нас много общего.  
Предметное содержание речи: Взаимоотношения с друзьями. Досуг и увлечения (спорт, 
музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов). 
  Do we like doing the same things? Do we have the same hobbies? 
  Любим ли мы делать одни и те же вещи? Одинаковые ли у нас хобби? 
 Do you like holidays? Секция 2. Любишь ли ты праздники?  
  Are pets our hobby?  
Являются ли домашние питомцы нашим хобби?      
 

7 класс   
 “ The world teenager`s competition.” Международный конкурс подростков. 
Предметное содержание речи: Взаимоотношения с друзьями. Досуг и увлечения (спорт, 
музыка). Каникулы их проведение в различное время года. 
Section1 “Welcome to the World teenagers` competition”.Добро пожаловать на международный 
конкурс подростков.  
Section 2 “ Describing people, describing yourself. Описание людей, описание себя.  
Section 3 “What would you like to change in yourself ?Что бы ты хотел изменить в себе?  
Section4” What do you think about the future?” Что ты думаешь о своем будущем?  
Section 5 “ Let`s take our chance”. Давайте воспользуемся нашим шансом.  
Section 6” How to read numerals  and dates?” Как читать числительные и даты?  
Section 7 “Speaking about famous people”. Поговорим о знаменитых людях.  
Section 8’ Do you have any superstitions?” Суеверен ли ты ?  
Section 9 “How we communicate?’ Как мы общаемся?  
Section 10 ‘ Telephoning each other.”Телефонный разговор.  
Section 11 “ Why do we use computers for communication?” Почему мы используем компьютеры 
для общения?  
“Meet the winners of international teenagers` competition”. Познакомься с победителями 
между народного конкурса подростков. 
Предметное содержание речи: Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Школа 
и школьная жизнь. 
Section 1 “Say “hello” to the winners of the international competition. Поприветствуй победителей 
международного конкурса.  
Section 2 ‘Talking about countries and nationalities’. Поговорим о странах и национальностях. 
Section 3 “People speak English all over the world’. Люди разговаривают на английском по всему 
миру.  
Section 4 “What do English speaking people  think about their countries?”Что думают о своих 
странах англоговорящие люди?  
Section 5 ‘Why study English?” Для чего изучать английский язык?  
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Section 6 “How many languages can we speak?” На скольких языках мы можем разговаривать? –
Section 7 “Is Russian international language?” Является ли русский язык международным?  
Section 8 “The Passive Voice”. Пассивный ( страдательный ) залог глагола.  
Section 9 ‘Round- the –worldtour” Кругосветное путешествие.  
Контроль лексического и грамматического материала  
 “ Look at the teenage problems: school education . Посмотрите на проблемы подростков: 
школьное образование. 
Предметное содержание речи: Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. 
Section 1 “ Looking at the teenage problems’. Посмотрим на проблемы подростков.  
Section2 “On the way to school”.По дороге в школу.  
Section 3 “ School is fun if you are optimistic’. Школа – веселое место, если ты оптимист.  
Section 4 “What do you know about school life in English speaking countries?” Что вы знаете о 
школьной жизни в англоговорящих странах?  
Section 5 ‘Would you like to attend a private school?” Не хотелось бы тебе посещать частную 
школу?  
Section 6 “Using the Passive Voice.” Употребление пассивного залога.  
Section 7 “We are not ideal students, are we?” Мы – не идеальные ученики, не так ли?  
Section 8”School friends are for always”. Школьные друзья – навсегда.  
Section9 “ How to tackle our problems?” Как решать наши проблемы?  
Контроль лексического и грамматического материала  
“ Sport is fun» Спорт – это весело. 
Предметное содержание речи: Здоровье и личная гигиена. Досуг и увлечения (спорт). 
Section1”Why people do sport”.Почему люди занимаются спортом?  
Section2 “Keeping fit”. Поддерживаем физическую форму.  
Section3”Health is above wealth”. Здоровье дороже богатства.  
Section4 ‘ Why do people like to compete?’ Почему нам нравится соревноваться?   
Контроль лексического и грамматического материала  
Повторение.  

 
8 класс 
Раздел 1: Защита окружающей среды.  
Предметное содержание речи. Защита окружающей среды. Климат, погода.  
Говорение. Диалог – этикетного характера. 
 Монологическая речь. Кратко высказываться о фактах и событиях, используя описания, 
повествования, сообщения. 
Аудирование. Умение выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 
Чтение. Чтение текстов с пониманием основного содержания, ознакомительное чтение. 
Письменная речь. Написание коротких поздравлений. 
Орфография. Знание правил чтения и написания новых слов. 
Призносительная сторона речи. Совершенствование слухопроизносительных навыков. 
Лексическая сторона речи. Реплики клише речевого этикета. 
Грамматическая сторона речи. Структура действительного залога. 
Раздел 2. Природа и экология.  (22 часа)  
Предметное содержание речи. Природа и экология. 
Говорение Участие в беседе на знакомую тему. 
Монологическая речь. Умение делать сообщение по проблеме, по теме. 
Аудирование. Понимание основного содержание несложных текстов. 
Чтение. Ознакомительное чтение. 
Письменная речь. Развить умение писать личное письмо. 
Орфография. Совершенствование орфографических навыков 
Призносительная сторона речи. Совершенствование слухопроизносительных навыков. 
Лексическая сторона речи. Расширение потенциального словаря, новыми значениями известных 
слов и новых слов. 



 65 

Грамматическая сторона речи. Совершенствование навыков распознавания и употребление 
изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения. 
Раздел 3. Современный мир профессий. . 
Предметное содержание речи. Современный мир профессий. 
Говорение. Осуществление запроса информации. 
Монологическая речь. Передача содержания полученной информации. 
Аудирование. Выборочное понимание выборочной информации. В объявлениях и рекламе.  
Чтение. Изучающее  чтение 
Письменная речь. Изложение сведений о себе, составление плана письменного изложения  
Орфография. Совершенствование орфографических навыков. 
Призносительная сторона речи. Совершенствование слухопроизносительных навыков. 
 Лексическая сторона речи. Навыки использования словарей. 
Грамматическая сторона речи. Совершенствования навыков распознавания и употребления в 
речи глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога; модальных 
глаголов 
Раздел 4. Планы на будущее, проблема выбора профессии.  
Предметное содержание речи. Планы на будущее, проблема выбора профессии.  
Говорение. Выражение своего отношения к высказываниям партнера. 
Монологическая речь Умение рассказывать о себе о своих планах. 
Аудирование. Относительно полное понимание высказываний собеседника. 
Чтение. Поисковое чтение. 
Письменная речь. Составление планов,  тезисов.  
Орфография.  Совершенствование орфографических навыков. 
Призносительная сторона речи. Соблюдение ударений и интонации в словах и фразах.  
Лексическая сторона речи. Распознавание и употребление в речи лексических единиц. 
Грамматическая сторона речи. Совершенствование навыков употребления определенного и 
неопределенного артикля, личных указательных притяжательных месчтоимениях. 
 

Требования к уровню подготовки учеников. 
В результате обучения иностранному языку на конец 8 класса ученик должен:  
знать/понимать:  
* основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 
*особенности структуры простых предложений; интонацию различных коммуникативных типов 
предложений; 
уметь:  
в области говорения: 
* начинать вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 
*рассказывать о себе, своей семье, о школе, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране, других странах  и стране изучаемого 
языка; 
в области аудирования: 
* понимать основное содержание коротких несложных аутентичных текстов; 
В области чтения: 
*чтение аутентичных текстов разных жанров с пониманием основного содержания; 
в области письма и письменной речи:  
* заполнять анкеты и формуляры. 
 
 9 класс 
1.Unit 1. Families and Friends Are we Happy together?  «Семья и друзья: счастливы ли мы 
вместе?» ( Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 
характеристики человека; досуг и увлечения ( спорт, музыка). Родная страна, ее культурные 
особенности ). 
1.Каникулы – время приключений и открытий.  
2. Трудный выбор подростка: семья или друзья.  
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3. Самостоятельность и независимость в принятии решений.  
4. Организация досуга.  
5. Родная страна. Культурная жизнь столицы.  
6. Молодёжь и искусство.  
2. Unit 2. It’s a Big World! Start Traveling Now.  «Этот большой мир! Начни путешествовать 
сейчас».  ( Страны изучаемого языка и родная страна: их культурные особенности ( 
национальные праздники,  знаменательные даты). 
1. Путешествие как способ познать мир.  
2. Организованный и самостоятельный туризм.  
3. Советы путешественнику.  
4. Глобализация. Англоязычные страны и родная страна.  
3. Unit 3. Can we learn to live in Peace?  «Можем ли мы научиться жить в мире?»   
1. Конфликты между родителями и детьми.  
2. Пути предотвращения и решения конфликтов.  
3. Урок толерантности.  
4. Unit 4. Make your choice, make your life. "Сделай свой выбор, сделай свою жизнь» ( Проблемы 
выбора профессии. Досуг и увлечения (спорт, музыка ) 
1. Пора подумать о своей карьере.   
2. Стереотипы, которые мешают жить.  
3. Мир моих увлечений 
4. Взгляни на мир с оптимизмом.  
 
                          Требования к уровню подготовки выпускников за курс 
 
В результате изучения английского языка в 9 классе учащиеся должны: 
знать/ понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования ( 
словосложение, аффиксация); 
- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных типов 
коммуникативных предложений; 
- признаки изученных грамматических явлений ( видо- временных форм глагола, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, местоиме- 
ний, пассивного  залога, косвенной речи, сложноподчиненных предложений с Conditional 1,2,3) ; 
- основные нормы речевого этикета  ( реплики – клише, оценочную лексику) ; 
- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 
культуры англоговорящих стран; 
уметь: 
        говорение: 
 Диалогическая речь: 

• вести диалог этикетного характера объёмом до 4х реплик со стороны каждого 
учащегося; 

• вести диалог-побуждение к действию объёмом до 4х реплик со стороны каждого 
учащегося; 

• вести диалог расспрос объёмом до 6 реплик со стороны каждого учащегося; 
• вести диалог обмен мнениями объёмом до 5-7 реплик со стороны каждого 

учащегося; 
Монологическая речь: 

• составлять монологические высказывания (кратко высказываться о фактах и 
событиях, передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст, 
делать сообщения в связи с прочитанным текстом, выражать и аргументировать своё 
отношение к прочитанному/ услышанному) объёмом до 12 фраз. 

• описывать, характеризовать друзей, членов семьи, персонажей литературных 
произведений, просмотренную телепередачу/ фильм, прочитанную книгу  
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• строить рассуждения по схеме: тезис + аргумент + резюме, сочетать различные 
коммуникативные типы речи. 

Аудирование: 
• понимать несложные тексты с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 
полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста длительностью звучания до 5 минут в нормальном 
темпе в исполнении носителя английского языка; 

• использовать в процессе слушания компенсаторные  стратегии, такие как: умение 
догадываться о значении некоторых слов по контексту, по словообразовательному 
элементу или по сходству звучания со словами родного языка, «обходить 
незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста, умение 
переспрашивать с целью уточнения содержания. 

 
 
Чтение: 

• уметь читать и понимать аутентичные тексты 
               а) с пониманием основного содержания текста объёмом до 500 слов (определить тему  
содержания по заголовку, выделять основную мысль, выбирать главные факты из текста, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте; 
            б) с полным пониманием облегчённых аутентичных текстов объёмом до 600 слов (точно 
и полно понимать содержание текста на основе языковой догадки словообразовательного и 
грамматического анализа выборочного перевода, использования страноведческого комментария, 
оценивать полученную информацию, выразить своё мнение, прокомментировать факты, 
описанные в тексте); 
           в) с выборочным пониманием нужной или интересующей информации ( просмотреть 
статью или несколько статей из газеты, журналов, сайта Интернет, выбрать информацию, 
которая необходима или представляет интерес для учащихся, пользоваться сносками, 
комментариями к тексту, лингвострановедческим и грамматическими справочниками). 
 
Письменная речь: 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 
• написать личное письмо или открытку (поздравительную, информативную объёмом 

30-40 слов); 
• заполнять бланки, анкету, опросный лист (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес), написать свою биографию в форме CV; 
• написать письмо в молодёжный журнал, газету, составить краткое письменное 

сообщение по теме, подготовить вопросы для интервью, составить план рассказа, 
кратко изложить содержание прочитанного, используя фразы из текста, составить 
небольшое эссе с опорой на предлагаемый план. 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
-общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
- расширения возможностей в выборе будущей профессии; 
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Изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
 
 

МАТЕМАТИКА 
Содержание образования 

 5 КЛАСС  
Натуральные числа и шкалы. 
Натуральное число. Десятичная система счисления 
Координатный луч.  Чтение натуральных чисел. Отрезок .  Длина отрезка. Треугольник . 
Плоскость. Прямая,  Луч. Шкалы и координаты.  Обозначение натуральных чисел. Римская 
нумерация. 
Сложение и вычитание натуральных чисел.  
Сложение натуральных чисел. Слагаемое,сумма, периметр. Сложение на координатном  луче. 
Свойства сложения Свойства вычитания .Вычитание. Изображение вычитания на координатном 
луче. 
Умножение и деление натуральных чисел. 
Умножение натуральных чисел. Деление с остатком..  Деление.  Свойства деления.  Свойства 
умножения натуральных чисел. Правило нахож -дения делимого по неполному частному, 
делителю и остатку. Упрощение выражений. Применение распределительного свойства 
умножения к упрощению выражений. Квадрат и куб числа. Порядок выполнения действий. 
Действия первой и второй ступени. Степень числа. . Применение сочетательного свойства 
умножения к упрощению выражений 
Площади и объемы. 
Формулы. Представление зависимости между величинами в виде формул..Использование 
формулы при решении задач. Площадь. Формула площади прямоугольника.  Объемы. Единицы 
измерения объема. Единицы измерения длины. Прямоугольный параллелепипед. Единицы 
измерения площади. Объемы. Единицы измерения объема. Объем прямоугольного 
параллелепипеда. Размеры объектов окружающего нас мира. 
Обыкновенные дроби. 
Окружность . Элементы окружности. Круг. Доли. .Обыкновенные дроби. Изображение 
обыкновенных дробей на координатном луче. Сравнение дробей.  Неправильные дроби. 
Правильные  дроби. Сравнивание дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение  дробей с 
одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и 
дроби. Дробь как действие деления .Смешанные числа. Выделение целой часть из неправильной 
дроби. Замена  неправильной дроби  смешанным числом. Правила сложения и вычитания 
смешанных чисел. Вычитание  смешанных чисел. Сложение  смешанных чисел 
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Десятичная запись дробных чисел. Замена десятичной дроби обыкновенной . Сравнение 
десятичных дробей. Правило округления десятичных дробей. Вычитание десятичных дробей. 
Приближенные значения чисел. Округление чисел. Сложение  десятичных дробей 
Умножение и деление десятичных дробей. 
Умножение десятичных дробей на натуральное число. Правило умножения на 10, 100, 1000. 
Умножение десятичных дробей. Правило деления на 10, 100, 1000.Деление десятичных дробей 
на натуральные числа. Правило умножения на 0,1, 0, 01, 0,001. Нахождение средней  скорость. 
Правило деления на 0,1, 0, 01, 0,001. Среднее арифметическое. Деление на десятичную дробь 
Инструменты для вычислений и измерений. 
Микрокалькулятор. Проценты. Круговые диаграммы. Правило нахождения числа по его 
процентам. Угол.  Прямой  угол. Развернутый угол. Чертежный треугольник. Измерение углов. 
Транспортир. Единицы измерения углов. Правило нахождения процентов от числа 
Элементы логики, комбинаторики  

 
МАТЕМАТИКА 6  КЛАСС 
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Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 10, 5 и 2.Признаки делимости 
на 3 и на 9.  Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший 
общий делитель. Взаимно простые числа.  Наименьшее общее кратное. 
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Основное свойство дроби. 
Сокращение дробей. Приведение дробей к  общему знаменателю. 
Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение, вычитание дробей с разными 
знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 
 Умножение и деление обыкновенных дробей.  Умножение дробей. Нахождение дроби от 
числа. Применение распределительного свойства умножения.   
Отношения и пропорции. Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости.   
Положительные и отрицательные числа Координаты на прямой. Противоположные числа. 
Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение чисел с 
помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными 
знаками. Вычитание. 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Умножение. Деление. 
Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами 
Решение уравнений.  Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение 
уравнений. 
Координаты на плоскости. Параллельные прямые.  Координатная плоскость. Столбчатые 
диаграммы. Графики. 
Вероятность случайных событий. Случайные события. Эксперименты со случайными 
исходами. Частота и вероятность случайного события. Вероятности достоверных, невозможных 
и случайных событий. Вероятность равновозможных событий. Вероятность вокруг нас. 
Повторение Действия с обыкновенными дробями. Действия с обыкновенными дробями. 
Сложение и вычитание чисел с разными знаками.Умножение и деление чисел с разными 
знаками.Решение уравнений.Координаты на плоскости.Графики. 

 
           7  КЛАСС 
Выражения и их преобразования. Уравнения  
Числовые выражения и выражения с переменными. Числовое значение буквенного выражения. 
Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Простейшие 
преобразования выражений с переменными. Уравнение с одним неизвестным и его корень. 
Линейное уравнение. Решение задач с использованием линейных уравнений. 
Статистические характеристики  
Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как статистическая характеристика. 
Функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 
График функции. Функция y =kx + b и её график. Геометрический смысл коэффициентов. 
Функция  y =kx и ее график (прямая пропорциональность). 
Степень с натуральным показателем. Степень с натуральным показателем и её свойства. 
Одночлен. Функции y = x2, y = x3 и их графики. Измерение величин. Абсолютная и 
относительная погрешности приближенного значения. 
Многочлены. Многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение 
многочленов. Разложение многочлена на множители: вынесением общего множителя за скобки, 
способом группировки. 
Формулы сокращённого умножения. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы, 
квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формулы суммы 
кубов и разности кубов. Применение формул сокращенного умножения к разложению на 
множители. 
Системы линейных уравнений. Линейное уравнение с двумя переменными, его графическая 
интерпретация. Система уравнений, понятие решения системы уравнений с двумя 
переменными; решение линейных систем подстановкой и алгебраическим сложением. 
Графическая интерпретация системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение 
задач методом составления линейных систем уравнений. 
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Начальные геометрические сведения  
Возникновение геометрии из       практики. Геометрические фигуры. Равенство в геометрии. 
Точка, прямая и плоскость. Отрезок, луч. Расстояние. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 
Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся прямые. 
Определения, доказательства, аксиомы и теоремы, следствия. Перпендикулярность прямых. 
Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к 
прямой. 
 Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 
биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники. 
Прямая и обратная теоремы, свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 
равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 
треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. Признаки 
равенства прямоугольных треугольников.    Основные задачи на построение: деление отрезка 
пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, 
построение биссектрисы. 
Определения, доказательства, аксиомы и теоремы, следствия. Контрпример. Доказательство от 
противного. Прямая и обратная теоремы. 
 Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых.  
Свойства параллельных прямых. 
 Соотношения между сторонами и углами треугольника  
 Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и  углами  треугольника. 
Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 
треугольника по трем элементам. 
Элементы логики 
Повторение. Решение задач 
 
                           8 КЛАСС 
Рациональные дроби   
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей. Преобразование рациональных выражений. Функция 
x
ky =  и её 

график 
 Квадратные корни. Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных 
числах. Квадратный корень, приближённое значение квадратного корня. Свойства квадратных 
корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция xy =  и её 
график.  
Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. 
Теорема Виета. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и 
рациональным уравнениям. 
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. По членное сложение и умножение 
числовых неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное 
неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 
Степень с целым показателем. Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид 
числа. Запись приближенных значений. Действия над приближенными значениями. 
Элементы статистики и теории вероятностей. Сбор и группировка статистических данных. 
Наглядное представление статистической информации 
Четырехугольники  
Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 
Площади.Площадь многоугольника, площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 
Теорема Пифагора.   
Подобные треугольники. Определение подобных треугольников. Признаки подобия 
треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношения 
между сторонами и углами прямоугольного треугольника.    
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Окружность.Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре 
замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 
Повторение. Решение задач   
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 
8 класса). 
 
                       9 КЛАСС 
Квадратичная функция   
Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 
трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного 
трехчлена. Функция y=ax2  + bx + с, её свойства, график. Простейшие преобразования графиков 
функций. Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение рациональных 
неравенств методом интервалов. 
Уравнения, неравенства и системы уравнений   
Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним 
неизвестным с помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной. 
Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение систем, 
содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач методом 
составления систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя переменными. 
Прогрессии. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n 
первых членов прогрессии. 
Элементы статистики и теории вероятностей  
Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки. Размещения. 
Сочетания Вероятность случайного события 
Векторы. Вектор. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. Средняя линия трапеции. 
Метод координат.  Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 
вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение линии на плоскости. Уравнение 
окружности и прямой. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов. Синус, косинус, тангенс. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 
приведения. Формулы для вычисления координат точки. Теорема о площади треугольника. 
Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. Угол между векторами. 
Скалярное произведение векторов. 
 Длина окружности и площадь круга.  Правильный многоугольник. Вписанная и описанная 
окружности. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 
Движения. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. Параллельный перенос и 
поворот.  
Начальные сведения из стереометрии. Многогранники. Объем тела. Формулы объема 
прямоугольного параллелепипеда, шара, цилиндра и конуса. Об аксиомах в планиметрии 
Повторение. Решение задач   
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 
9 класса) 

 
 
В результате изучения математики ученик должен 
знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
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• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 
понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
АРИФМЕТИКА 
уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в 
виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с 
использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 
и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 
показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 
с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 
использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 
АЛГЕБРА 
уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 
одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
• изображать числа точками на координатной прямой; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  
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• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 
решении уравнений, систем, неравенств;  

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 
при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 
ГЕОМЕТРИЯ 
уметь 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 
• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 
одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 
СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 
ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 
таблицы, строить диаграммы и графики; 
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• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 
также с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 
• распознавания логически некорректных рассуждений;  
• записи математических утверждений, доказательств; 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 
• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 
скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 
ИНФОРМАТИКЕ 
 8 КЛАСС 
Человек и информация. 
Введение в предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Информация. 
Информационные объекты различных видов.Основные информационные процессы: хранение, 
передача и обработка информации. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов 
живыми организмами. Роль информации в жизни людей.Понятие количества информации: 
различные подходы. Единицы измерения количества информации. 
Первое знакомство с компьютером.  
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода 
информации, оперативная и долговременная память). 
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 
Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 
Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. Данные и программы. Файлы и 
файловая система.Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 
пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 
Обработка текстовой информации. 
Кодирование текстовой информации.Структура текстового документа. Создание и простейшее 
редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами 
текстов). Размеры страницы, величина полей. Проверка правописания. Параметры шрифта, 
параметры абзаца. Включение в текстовый документ списков, таблиц и графических объектов. 
Компьютерные словари и системы перевода текстов. 
Технология обработки графической информации. 
Области применения компьютерной графики. Аппаратные компоненты видеосистемы 
компьютера. Кодирование изображения. Растровая и векторная графика. Интерфейс 
графических редакторов. Форматы графических файлов. 
Технология мультимедиа  
Что такое мультмедиа. Звуки и видеоизображения. Технические средства мультимедиа.  
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 
 
9 КЛАСС 
1.Передача информации в компьютерных сетях  
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Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 
устройства. Скорость передачи данных. 
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 
файловые архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы 
Интернета. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 
файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с 
браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 
(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 
Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 
Выполнение итоговой самостоятельной работы по выполнению поиска в Интернете. 

Учащиеся должны знать: 
⇒  что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 
⇒  назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 
⇒  назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, 

файловых архивов и др; 
⇒  что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная паутина — 

WWW. 

Учащиеся должны уметь: 
⇒  осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети 
⇒  осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-программы; 
⇒  осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 
⇒  работать с одной из программ-архиваторов. 

Основные термины по разделу: 
Web-браузер Клиент-программа для работы пользователя с WWW 
Web-сайт Некоторое количество Web-страниц, связанных тематически 
Web-сервер Компьютер в сети Интернет, хранящий Web-страницы и 

соответствующее программное обеспечение 
Web-страница Основная поименованная информационная единица, представляющая 

собой отдельный документ, хранящийся на Web-сервере 
WorldWideWeb (WWW) Сетевойсервис,поддерживающий гипертекстовое пространство 

Интернета (Всемирную паутину) 
Аналоговая связь Связь, при которой передача информации производится в форме 

непрерывного (электрического) сигнала 
Гипермедиа Система гиперсвязей между мультимедиа документами 
Глобальнаякомпьютернаяс
еть 

Система связанных между собой локальных сетей и компьютеров 
отдельных пользователей, удаленных друг от друга на большие 
расстояния 

Доменное 
имяпочтовогосервера 

Вся часть электронного адреса, расположенная справа от значка @ 

Домены Части электронного адреса, разделяемые точками, уточняющие 
местоположение почтового сервера в сети 

Интернет Мировая система компьютерных сетей 
Каналыпередачиданных По физическому принципу своего устройства делятся на проводные 

(телефонныелинии,электрический кабель), беспроводные 
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(радиоканалы) и оптические 
Клиент-программа Программа, подготавливающая запрос пользователя, передающая его 

по сети, а затем принимающая ответ 
Компьютерная сеть Программно-аппаратный комплекс, 

обеспечивающийавтоматизированныйобменданнымимежду 
компьютерами по каналам связи 

Локальная сеть Небольшая компьютерная сеть, работающая в пределах одного 
помещения, одного предприятия 

Локальная сеть 
одноранговая 

Локальная сеть, в которой все объединенные в ней компьютеры 
равноправны 

Локальная сеть с 
выделенным узлом 

Локальная сеть, в которой имеется 
однамашина,выполняющаядополнительныеобслуживающие функции. 
Такой узел называют сервером локальной сети. Прочие узлы 
называются рабочими станциями 

Модем Электронное устройство, осуществляющее соединение компьютеров в 
сети через аналоговую телефонную линию. Модуляция — 
преобразование из цифровой формы в аналоговую,демодуляция—
обратное преобразование 

Поисковая система Программное обеспечение,позволяющее подбирать нужные документы 
в WWW по тематике или по ключевым словам 

Почтовый ящик Именованный раздел, отведенный для конкретного пользователя на 
почтовом сервере, принимающем и обрабатывающемпоступающую 
почту 

Протоколы, работы сети Стандарты, определяющие формы представления и способы пересылки 
сообщений, процедуры их интерпретации, правила совместной работы 
различного оборудования 

Сервер локальной сети Компьютер, используемый как хранилищеобщихинформационных 
ресурсов (данных и программ) и позволяющий подключаться к 
техническим устройствам общего доступа (принтерам, сканерам и т. д.) 

Сервер-программа Программа, принимающая запрос пользователя,подготавливающая 
ответную информацию и передающая ее пользователю 

Телекоммуникация Процесс обмена информацией по компьютерной сети 
Телеконференция Система обмена информацией на определенную тему между 

пользователями сети 
Технология «клиент-
сервер» 

Организация программного обеспечения, принятая в современных 
сетях 

Узлыкомпьютернойсети Компьютеры, объединенные в сеть. Среди них есть постоянно 
работающие в сети, выполняющие системные услуги и 
поддерживающие информационные сервисы. Они называютсяхост-
компьютерами.ПКпользователятакжестановитсяузломсети, но только 
на время подключения 

Файловые архивы Электронныехранилища,позволяющие через Интернет пополнять 
программное обеспечение пользователей персональных 
компьютеров.Серверы,поддерживающие работу файловых архивов, 
называются FTP-серверами 

Хост-компьютер Постоянно работающий в сети компьютер, выполняющий системные 
услуги и поддерживающий информационные сервисы 

Цифровая связь Связь, в которой любая информация передается в форме двоичного 
кода 

Шлюз Узел в региональной или отраслевой сети, связывающий ее с другими 
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сетями 
Шум Различного рода помехи, приводящие к потере (искажению) 

информации при передаче 
Электронная почта Служба обмена письмами в компьютерных сетях 
Электронноеписьмо Текстовыйфайл,содержащий«конверт» с адресом (адресами) 

получателя(получателей)итекст письма 
Электронныйадрес Уникальное имя почтовогоящикаабонента 

 

2.Информационное моделирование  
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  
Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 
Табличная организация информации. Области применения компьютерного 
информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 
информационных моделей 

Учащиеся должны знать: 
⇒  что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 
⇒  какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 
⇒ приводить примеры натурных и информационных моделей; 
⇒ ориентироваться в таблично организованной информации; 
⇒ описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

Основные термины по разделу: 
Видыинформационных 
моделей 

Вербальные, графические, 
табличные,математические,имитационные, объектные 

Вычислительный 
эксперимент 

Использование компьютерной математической модели для 
исследования поведения объекта 

Информационная модель Описание объекта моделирования 
(словесное,математическое,графическое и т. д.) 

Имитационная модель Воспроизведениенакомпьютереповедения сложной системы, 
элементы которой могут вести себя случайным образом (их 
поведение заранее предсказать нельзя) 

Компьютерная 
математическая модель 

Программа, реализующая расчеты состояния моделируемой системы 
по ее математической модели 

Материальная(натурная)
модель 

Объект-заменитель, физически подобный моделируемому объекту 

Модель Упрощенноеподобиереального объекта, отражающее свойства 
(характеристики)объекта,существенные для достижения цели 
моделирования 

Объект моделирования Материальные предметы, явления природы, процессы. В процессе 
моделирования объекты рассматриваются как системы 

Система Сложныйобъект,состоящийиз множества взаимосвязанных частей 
Структура системы Порядокобъединенияэлементов системы в единое целое 
Формализация Результатперехода от реальных свойств моделируемой системы к 

ихформальномуобозначениюв определенной знаковой системе 
Численные методы Методы, сводящие решение любой математической задачи к 

последовательности арифметических операций (используются в 
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математическом моделировании) 
 
3.Хранение и обработка информации в базах данных  

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, 
типы полей, первичный ключ. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, 
деревья, графы. 

 Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 
Проектирование и создание однотабличной БД. 
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 
операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 
приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и составными 
условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание 
однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 
Интернете). 

Выполнение итоговой самостоятельной работы по созданию базы данных «Видеотека». 

Учащиеся должны знать: 
⇒  что такое база данных, система управления базами данных (СУБД), информационная 

система; 
⇒  что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы 

полей;  
⇒  структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  
⇒  что такое логическая величина, логическое выражение; 
⇒  что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 
⇒  открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 
⇒  организовывать поиск информации в БД; 
⇒  редактировать содержимое полей БД,  
⇒  сортировать записи в БД по ключу, добавлять и удалять записи в БД; 
⇒  создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

Основные термины по разделу: 
База данных (БД) Совокупностьорганизованнойинформации, относящейся к 

определенной предметной области, предназначенная для длительного 
хранения во внешней памяти компьютера и постоянного применения 

БД документальная Содержит документы самого разного типа: текстовые, графические, 
звуковые, мультимедийные 

БД распределенная База данных, разные части которой хранятся на различных 
компьютерах, объединенных в сеть 

БДреляционная База данных с табличной организацией данных (одна или несколько 
взаимосвязанных прямоугольных таблиц) 

БДфактографическая Содержит краткую информацию об объектах некоторой системы в 
строго фиксированном формате 

БДцентрализованная База данных, хранящихся на одном компьютере 
Дизъюнкция (ИЛИ) Результат операции — «ложь» тогда и только тогда, когда оба 

операнда имеют значение «ложь» 
Запись Строка таблицы реляционной базы данных 
Запросна выборку Командапоисказаписейвбазеданных,удовлетворяющихнекоторомуусл

овию.Параметры команды: выводимые поля, условие выбора, 
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параметры сортировки 
Информационная система Совокупность базы данных и всегокомплексааппаратно-программных 

средств для ее хранения, изменения и поиска информации, для 
взаимодействия с пользователем 

Ключ сортировки Поле (поля), по значению которого (которых) производится 
сортировка 

Конъюнкция (И) Результат операции —«истина» тогда и только тогда, когда оба 
операнда имеют значение «истина» 

Логическиеоперации(основ
ные) 

- отрицание (НЕ); 
- логическое умножение —конъюнкция (И); 
- логическое сложение —дизъюнкция (ИЛИ) 

Логическое выражение Выражение,принимающее логическое значение («истина» или 
«ложь») 

Операцииотношения(срав
нения) 

=(равно); 
<>(не равно); 
>(больше); 
<(меньше); 
>=(больше или равно); 
<=(меньше или равно) 

Основные типы полей - числовой; 
- символьный; 
- логический; 
- «дата» 

Открытие базы данных Команда, с которой начинается работа с готовой базой данных 
Отрицание (НЕ) Изменяет значение логической величины на противоположное 

(«истина» на «ложь», а «ложь» на «истина») 
Первичный ключ Одно поле (простой ключ) или совокупность полей записи (составной 

ключ), значения которых не повторяются у разных записей; 
идентификатор записи 

Поле записи Именованный столбец таблицы реляционной базы данных 
Простое логическое 
выражение 

Содержит одну величину логического типа или операцию отношения 
(сравнения) 

Реляционная СУБД Система управления реляционной базой данных 
Система управления 
базами данных (СУБД) 

Программное обеспечение компьютера, предназначенное для работы с 
базами данных 

Сложные логические 
выражения 

Логические выражения, содержащие логические операции 

Создание базы данных Команда, по которой создаются (открываются) файлы для хранения 
таблиц, сообщается информация о составе полей записи, их типах и 
форматах 

Сортировка базы данных Упорядочение записей в таблице по возрастанию или убыванию 
значения какого-нибудь поля (или полей) 

Старшинствологическихо
пераций 

По убыванию старшинства: операции в скобках; отрицание (НЕ); 
конъюнкция (И); дизъюнкция (ИЛИ) 

Тип поля Свойство поля, определяющее множество значений, которые может 
принимать данное поле в различных записях, а также действия, 
которые можно производить с этими значениями 

Условие выбора Логическоевыражениепростое или составное (сложное) 
Формат поля Свойство поля, определяющее число позиций, отводимых в таблице 

для поля. Для числовых полей, кроме того, может указываться 
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количество знаков в дробной части (точность) 
 
4.Табличные вычисления на компьютере  
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: 
тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. 
Методы работы с электронными таблицами. Ввод математических формул и вычисление по 
ним, представление формульной зависимости на графике. 
Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 
Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 
исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной 
задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование 
фрагментами электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк). 
Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 
таблицы. 

Учащиеся должны знать: 
⇒  что такое электронная таблица и табличный процессор; 
⇒  основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки 

и способы их идентификации; 
⇒  какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает с 

формулами; 
⇒  основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в 

электронную таблицу;  
⇒  графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 
⇒  открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 
⇒  редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 
⇒  выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: 

копирование, удаление, вставку, сортировку; 
⇒  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 
⇒  создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

Основные термины по разделу: 
Абсолютная адресация Способ адресации ячеек ЭТ, при котором адрес «замораживается» и 

на него не распространяется принцип относительной адресации 
Вещественный тип Тип представления чисел, имеющих дробную часть, в памяти 

компьютера 
Внутреннеепредставление
чисел 

Способзаписичиселвпамятикомпьютеравдвоичнойсистеме счисления 

Деловаяграфикавэлектрон
ныхтаблицах 

Построение диаграмм и графиков по данным в электронной таблице 

Диапазон (блок, 
фрагмент) электронной 
таблицы 

Прямоугольнаячастьтаблицы, обычно обозначаемая именами верхней 
левой и нижней правой ячеек, разделенными двоеточием 

Диапазон значений Область изменения значений чисел (целых или вещественных), 
которые можно хранить в памяти компьютера. Всегда ограничен 

Имя (адрес)ячейки ЭТ Складывается из буквенного обозначения столбца и номера строки 
Логическиефункции(И, Способреализациилогических операций в электронных таблицах. Имя 
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ИЛИ, НЕ)в 
электронныхтаблицах 

операции (<логическое выражение1>;<логическоевыражение 2>) 

Операцииманипулирования
диапазонамиЭлектронной
таблицы 

- удаление; 
- вставка; 
- копирование; 
- перенос; 
- сортировка и др. 

Переполнение Выход результатов вычислений за границы допустимого диапазона 
Погрешность вычислений Ошибка машинных вычислений с вещественными числами,связанная 

с ограниченностью разрядности мантиссы 
Представлениевеществен
ныхчисел 

Х = т×рп, где:т– мантисса числа;п– порядок числа;р– основание 
системы счисления,в которой представлено число 

Принципотносительнойад
ресации 

Адреса ячеек, используемые в формуле, определены не абсолютно, а 
относительно ячейки,вкоторой располагается формула 

Режимы отображения в 
электронных таблицах 

Режим отображения значений (основной); режим отображения 
формул 

Содержимое ячейки 
электронной таблицы 

- текст(последовательностьсимволов); 
- числовое значение (целое иливещественное число); 
- формула 

Табличный процессор (ТП) Прикладная программа, работающая с электронными таблицами 
Текствэлектронныхтабли
цах 

Любая последовательность символов, которая не может быть числом 
или формулой, а также начинающаяся с апострофа 

Условнаяфункциявэлектро
нныхтаблицах 

ЕСЛИ(<условие>; <выражение 1>; <выражение2>), где <условие>– 
логическое выражение. Если значение этого выражение – «истина», то 
значение ячейки определяет<выражение1>,если «ложь» –
<выражение2> 

Формулав электронных 
таблицах 

Запись, определяющая порядок вычислений. Включает числа, имена 
ячеек, знаки операций, обращения к функциям, круглые скобки 

Функцииобработкидиапаз
она 

- суммирование чисел, входящихв диапазон; 
- нахождение минимального(или максимального) значения; 
- нахождение среднего значенияи др. 

Целый тип Тип представления целых чисел в памяти компьютера 
Электроннаятаблица (ЭТ) Данные, представленные в табличном виде и предназначенные 

дляорганизации табличных расчетов на компьютере 
Ячейкаэлектроннойтабли
цы 

Наименьшая структурная единица электронной таблицы 

 
5.Управление и алгоритмы  
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, 
система команд исполнителя, режимы работы. 
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 
ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 
Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 
линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 
алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 
подпрограмм). 
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Выполнение итоговой самостоятельной работы по составлению алгоритма управления 
исполнителем со сложной структурой (заполнение графического поля квадратами или линией 
типа «меандр») 

 
Учащиеся должны знать: 

⇒  что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 
⇒  сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме; 
⇒  что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 
⇒  в чем состоят основные свойства алгоритма; 
⇒  способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 
⇒  основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 
⇒  назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: 

метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 
⇒  при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи; 
⇒  пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 
⇒  выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 
⇒  составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных 

исполнителей; 
⇒  выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

Основные термины по разделу: 
Алгоритм (определение) Понятное и точное предписание исполнителю выполнить конечную 

последовательность команд, приводящую от исходных данных к 
искомому результату 

Алгоритм управления Последовательность команд управления, приводящая к заранее 
поставленной цели. Информационная составляющая системы 
управления 

Алгоритмическийязык 
(АЯ) (учебный) 

Вербальный способ описания алгоритмов с русскими служебными 
словами 

Блок-схема Графический способ описания алгоритма. Блоки обозначают указания 
на действия исполнителя, а соединяющие их стрелки указывают на 
последовательность выполнения действий 

Вспомогательный 
алгоритм 

Алгоритм, по которому решается некоторая подзадача из основной 
задачи и который, как правило, выполняется многократно 

ГРИС Учебный графический исполнитель, назначение которого – получение 
чертежей, рисунков на экране монитора 

Дискретность алгоритма Свойство алгоритма, в соответствии с которым процесс решения задачи 
должен быть разбит на последовательность отдельно выполняемых 
шагов 

Зацикливание Ситуация, при которой выполнение цикла никогда не заканчивается 
Исполнительалгоритмауп
равления 

Объект управления 

Кибернетика Наука об общих свойствах управления в живых и неживых системах 
Командаветвления(развил
ка) 

Выбор по условию одного из двух вариантов продолжения 
выполнения алгоритма с последующим выходом на общее 
продолжение 
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Команда цикла 
(повторение) 

Команда многократного выполнения серии команд по некоторому 
условию 

Конечность 
(илирезультативность) 
алгоритма 

Свойство алгоритма, в соответствии с которым исполнение алгоритма 
должно завершиться (привести к результату) за конечное число шагов 

Модель управления в 
кибернетике 

Информационный процесс, протекающий между управляющим 
объектом и объектом управления путем обмена информацией по 
каналам (линиям) прямой и обратной связи 

Обратная связь Процесс передачиинформации о состоянииобъектауправления 
управляющему объекту по каналу обратной связи 

Подпрограмма 
(процедура) 

Вспомогательный алгоритм в языках программирования 

Понятность алгоритма Свойство алгоритма, в соответствии с которым алгоритм, 
составленный для конкретного исполнителя, должен включать только 
те команды, которые входят в систему команд исполнителя 

Последовательная 
(пошаговая) детализация 
алгоритма 

Метод программирования, при котором сначала записывается 
основной алгоритм, а затем описываются используемые в нем 
вспомогательные алгоритмы 

Программа Алгоритм, представленный на языке исполнителя 
Программное управление Управление в автоматических системах, в которых функцию 

управляющего объекта выполняет компьютер 
Прямая связь Процесс передачи команд управления от управляющего объекта к 

объекту управления по каналу прямой связи 
Система 
командисполнителя(СКИ) 

Перечень команд, которые может выполнить конкретный исполнитель 
алгоритма 

Среда исполнителя Обстановка,в которой действует исполнитель 
Структураалгоритмаупр
авления 

В системах без обратной связи может быть только линейной. В 
системах с обратной связью может быть циклической и ветвящейся 

Точность алгоритма Свойство алгоритма,в соответствии с которым каждая команда 
алгоритма должна определять однозначное действие исполнителя 

Управление Целенаправленное воздействие одних объектов, которые являются 
управляющими, на другие объекты — управляемые 

6. Программное управление работой компьютера  
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных.  
Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 
операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – 
массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 
формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 
ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 
ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 
⇒  основные виды и типы величин; 
⇒  назначение языков программированияи систем программирования;что такое трансляция;  
⇒ правила оформления программы и представления данных и операторов на Паскале; 
⇒  последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Учащиеся должны уметь: 
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⇒  работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня; 
⇒  составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 
⇒  составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 
⇒  отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

 
Основные термины по разделу: 

Алгоритм Евклида Алгоритм вычисления наибольшего общего делителя двух натуральных 
чисел. Имеет структуру цикла с вложенным ветвлением 

Ввод данных Занесениеданныхсвнешнихустройстввоперативнуюпамятькомпьютера 
для их последующей обработки 

Величина Отдельный информационный объект, имеющий имя, тип и значение, 
занимающий определенное место в памяти компьютера (ячейку памяти) 

Вывод данных Передача данных из оперативной памяти на внешние устройства вывода 
(монитор, принтер и т. д.) 

Датчикслучайныхчисел Программаполученияслучайных чисел 
Команда присваивания <переменная>:=<выражение> Сначала вычисляется выражение, затем 

полученное значение присваивается переменной 
Константа Постоянная величина, ее значение не может изменяться при 

выполнении программы 
Массив Представление в языках программирования таблично 

организованныхданных.Пронумерованная конечная последовательность 
однотипных величин 

Оператор Команда, записанная на языке программирования 
Паскаль Универсальный язык программирования, позволяющий решать самые 

разнообразные задачи обработки информации 
Переменная Величина, обозначаемая символическим именем (идентификатором), 

значение которой может меняться в ходе исполнения программы 
Прикладные 
программисты 

Занимаются разработкой прикладногопрограммногообеспечения как 
общего, так и специального назначения 

Программирование 1. Процесс разработки программыдля компьютера. 
2. Раздел информатики, занимающийся вопросами разработки 
программ управления компьютером 

Система 
программирования 

Программное обеспечение компьютера, предназначенное для 
разработки, отладки и исполнения программ на определенном языке 
программирования 

Системные 
программисты 

Занимаются разработкой системного программного обеспечения 

Свойства присваивания - значение переменной не определено, если ей не присвоено никакого 
значения; 
- новое значение, 
присваиваемоепеременной,заменяетеестароезначение; 
- присвоенное переменной значение сохраняется в ней вплоть до 
нового присваивания 

Случайные числа Числа, получающиеся в результате случайного выбора изконечного 
множества значений (игровой кубик, жребий, лотерея и т. п.) 

Сценарийработы, 
программы 

Описаниевзаимодействияпрограммы с пользователем 
(пользовательский интерфейс) в процессе ее выполнения 

Счетчик Переменная целого типа, в которой подсчитывается количество 
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искомых значений (число выполнений некоторого события) 
Тест Конкретный вариант значений исходных данных, для которого известен 

ожидаемый результат 
Тестирование Испытание работоспособности программы на серии тестов с целью 

обнаружения ошибок 
Тип величины Свойство, определяющее множество значений, допустимые действия и 

форму внутреннего представления величины. Основные типы: целый, 
вещественный, символьный, Логический 

Этапы решения задачи 
путем 
программирования 

1) постановка задачи; 
2) формализация (математическая); 
3) построение алгоритма; 
4) составление программы на языке программирования; 
5) отладка и тестирование программы; 
6) проведение расчетов и анализ полученных результатов 

Языкпрограммирования Фиксированная система обозначений для описания алгоритмов 
иструктур данных 

7. Информационные технологии и общество  
Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ. 
Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. 
Понятие об информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, 
этические и правовые нормы в информационной сфере. 

Учащиеся должны знать: 
⇒  основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого общества; 
⇒  историю способов записи чисел (систем счисления); 
⇒  основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 
⇒  в чем состоит проблема информационной безопасности. 

Учащиеся должны уметь: 
⇒  регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 
Основные термины по разделу: 

Автоматизированныесист
емы управления (АСУ) 

Системы принятия управленческих решений на базе ИКТ 

Ада Лавлейс Первыйпрограммист.Составляла программы для Аналитической 
машины Бэббиджа 

Азбука Морзе Телеграфный код: язык кодирования телеграфных сообщений 
Аналитическая машина 
Бэббиджа 

Первый проект программно управляемого вычислительного автомата. 
Разработал Чарльз Бэббидж в середине XIXвека 

Арабские числа Десятичная позиционная система счисления. Зародилась в Индии в 
Vвеке н.э. 

Библиотекистандартных
программ 

Первый вид программного обеспечения ЭВМ. Возникли на ЭВМ 
первого поколения. 

Второе поколение ЭВМ Транзисторные машины. Возникли в 60-х годах XX века 
Геоинформационные 
системы (ТИС) 

Технологии хранения,представления и обработки данных, 
привязанных к географической карте местности 
(района,города,страны) 

Защита 
отинформационныхпресту
плений 

Основные меры: технические и аппаратно-
программные,административные, юридические 
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Защищеннаясистема Информационная система, обеспечивающая безопасность 
обрабатываемой информации и поддерживающая свою 
работоспособность в условиях воздействия на нее заданного 
множества угроз 

ИКТвобразовании Распространенные средства: электронные учебники; учебные 
ресурсыИнтернета (образовательные порталы); дистанционное 
образование 

Информационнаябезопасно
сть 

Гарантия защиты действующих систем хранения, передачи и 
обработки информации от компьютерных (информационных) 
преступлений 

Информационная 
технология 

Совокупность массовых способов и приемов накопления, передачи и 
обработки информации с использованием современных технических и 
программных средств 

Информационное 
общество 

Стадия развития общества, на которой основным предметом трудовой 
деятельности людей становится информация 

Информационные 
преступления 

Основные формы: несанкционированный (неправомерный) доступ к 
информации,нарушениеработоспособности компьютерной системы, 
нарушение целостности компьютерной информации 

Информационные ресурсы Знания, идеи человечества и указания по их реализации, 
зафиксированные в любой форме, на любом носителе информации 

Кластерные системы Сеть ПК, работающая как многопроцессорныйвычислительный 
комплекс(альтернативасуперкомпьютеру). Зарождаются в 90-х годах 
XX века 

Машина Паскаля Первая механическая счетная машина.ИзобрелБлезПаскальв 1645 г. 
Национальные 
информационные ресурсы 

Фонды библиотек и архивов, центры научно-технической 
информации, отраслевые информационные ресурсы, информационные 
ресурсы социальной сферы, в том числе сферы образования 

Непозиционнаясистемасч
исления 

Система счисления, в которой количественное значение,обозначаемое 
цифрой, не зависит от позиции |цифры в записи числа 

Основание позиционной 
системы счисления 

Равно количеству используемых в системе цифр (мощность алфавита 
системы счисления) 

Первая в мире ЭВМ ENIAC. Создана в США в 1945 году 
Первое поколение ЭВМ Ламповыемашины.Возниклив 50-х годах XX века 
Персональныйкомпьютер(
ПК) 

МикроЭВМсдружественнымк пользователю аппаратным и 
программным обеспечением. Первый ПК – Арр1е-1, 1976 г. 
Создатели: С.Джобс, С.Возняк 

Печатный станок Первое средство массового тиражирования книг. Изобрел Иоганн 
Гуттенберг в середине XV века 

Позиционнаясистемасчисл
ения 

Система счисления, в которой количественное значение, 
обозначаемое цифрой, зависит от позиции цифры в записи числа 

Прикладноепрограммноео
беспечение 

Основа программного обеспечения информационных технологий 

Система счисления Способ изображения чисел и соответствующие ему правила действий 
над числами 

Системное 
программноеобеспечение 

Зарождается на ЭВМ второго поколения. Основа 
программногообеспеченияперсональногокомпьютера. Включает в 
себя операционнуюсистемуисервисныепрограммы 

Системы 
автоматизированного 
проектирования (САПР) 

Компьютерные технологии создания чертежей, осуществления 
экономических и технических расчетов, работы с конструкторской 
документацией 



 87 

Системы 
программирования 

Развиваются на ЭВМ третьего 
поколения.Инструментработыпрограммиста. Современные СП 
включают: транслятор,текстовый редактор, библиотеки подпрограмм, 
отладчики и пр. 

Системысчисления, 
используемые для 
представления 
компьютерной 
информации 

Двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная 

Телефон Первое средство передачи звука на расстояние. Изобрел А. Белл в 
1876 году 

Транслятор Программа-переводчиксязыка программирования на язык 
машинныхкодов.ВключаютсявпрограммноеобеспечениеВМ второго 
поколения 

Третье поколение ЭВМ Машины на интегральных схемах. Возникли в 70-х годах XX века 
Фонограф Первоеустройствозвукозаписи. Изобрел Томас Эдисон в 1877 году 
Четвертое поколение 
ЭВМ 

Компьютеры на микропроцессорах (микроЭВМ, персональные 
компьютеры).Многопроцессорныесуперкомпьютеры.Возниклив 70-
80-х годах XX века 

Электрический телеграф Первое средство быстрой передачи информации на большие 
расстояния.Изобретатели;П. Л. Шеллинг (1832), С. Морзе (1837) 

Электронныйофис Возникает и развивается в 90-х годах XX века. Пример: 
MicrosoftOffice. Технология обработки деловой информации на базе 
интегрированныхпакетовприкладных программ 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен 
знать/понимать 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
• программный принцип работы компьютера; 
• назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных технологий; 

уметь 
• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 
• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 
безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
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- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 
графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 
- создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 
и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 
процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 
работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 
коллекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 
использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 
правовых и этических норм. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПО ИСТОРИИ 
ИСТОРИЯ, 5 КЛАСС 
Всеобщая история. История Древнего мира.  
Введение. 
 Понятие «первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки  древней истории 
Первобытное общество. 
 Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь 
первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, 
орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 
Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. 
Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. 
Первобытные верования. Зарождение искусства. 
Древний Восток. 
 Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, 
быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, 
жрецы, чиновники. Религия древних египтяц. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, 
письменность и школа в Древнем Египте. 
Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: 
природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и 
торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. Древняя 
Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и 
сказания. Будда.Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 
подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 
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изобретения. Великая китайская стена. 
Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 
Древняя Греция и эллинистический мир  
Природные условия Древней Греции, Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства 
(Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера 
«Илиада» и «Одиссея». Полис — город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. 
Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и  знать. Спарта. Греческие колонии. 
Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 
Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 
государства Востока под властью преемников Александра. Культурное наследие Древней 
Греции и эллинистического мира. .  Развитие научных и философских знаний. Архимед. 
Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура 
и скульптура. Олимпийские игры. 
Древний Рим  
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 
Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 
Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 
Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 
Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 
управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 
христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание 
христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на 
Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. 
Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, 
«золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 
Семь чудес света  
 
ИСТОРИЯ, 6 КЛАСС 
                                        Содержание тем учебного курса. 
  
История средних веков  

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья 
 Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. Великое переселение народов. Кельты, 

германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 
общественное устройство. Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. 
Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Создание и распад империи Карла Великого. Образование 
государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 
Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

 Средневековое европейское общество Сословное общество в средневековой Европе. 
Феодализм. Власть духовная и светская. Образование двух ветвей христианства – православия и 
католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и 
монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. Феодальное землевладение. 
Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности 
хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и 
труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

 Византия и арабский мир. Крестовые походы  
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 
Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие 
и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

 Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв) 
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Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 
восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 
государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. Государства 
Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы 
Тимура (Тамерлана).      Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, 
верования, особенности хозяйственной жизни. 

 Государства Европы в XIV-XV вв.   
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 

штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая 
хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 
государства в XIV-XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 
итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 
Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 
движение в Чехии. Ян Гус. 

 Культурное наследие Средневековья  
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 
скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление университетов. 
Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное наследие Византии. Особенности 
средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

 
История России с древности до XV в.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на 
занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 
царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 
Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в 
древности. 

 Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских 
племен. «повесть временных лет» о начале Руси.  

 Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 
Владимир I и принятие христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». 
Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней 
Руси. Распад Древнерусского государства. 

 Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая 
половина XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 
землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 
Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 
(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). Идея 
единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

 Культура Руси в домонгольское время 
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных традиций 
в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение 
славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

 Борьба с внешней агрессией в XIII в. 
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Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на 
Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. 
Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия 
монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей 
страны. 

 Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 
XIII – середина XV вв.)  

 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 
ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Восстановление 
хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города 
и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. 
Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий 
Радонежский.  

 Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-
западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление 
центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный 
характер экономики.  

 Русская культура второй половины XIII-XV вв.  
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской 
народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, 
летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. 
Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

                    Курс История Татарстана  
Введение 

Источники по истории Татарстана. Письменные и вещественные памятники. Археологические 
раскопки. Цивилизационное  пространство региона Среднего Поволжья. 
Часть I.     История края с древнейших времен до середины XVI в. Тема 1. Первобытное 
общество на территории Среднего Поволжья  
Природно-климатические условия региона и их изменение. Древние люди на берегах Волги и 
Камы: расселение, занятия, образ жизни, верования. Стоянки первобытных людей на 
территории Среднего Поволжья. Древнейшие орудия труда. Возникновение религии, искусства. 
Основные археологические культуры и племена: территория, памятники, хозяйство, 
общественные отношения, этнос. Переход от присваивающего к производящему типу хозяйства. 
Тема 2. Древние тюрки и ранние тюркские государства в Евразии 
Хунну-гунны и Великое переселение народов. Хозяйство, образ жизни хуннов.  Хуннская 
держава - централизованная империя. Аттила. Среднее Поволжье в гуннское время. 
Тюркский каганат. Вклад тюрков в мировую цивилизацию. Среднее Поволжье в эпоху тюркских 
каганатов. Именьковская культура. 
Великая Болгария. Кубрат хан - основатель Болгарского государства. Территория, население, 
хозяйство. Распад государства и дальнейшие судьбы болгар. 
Хазарский каганат. Территория, население, государственный строй, экономика. Падение 
Хазарского каганата. 
Тема 3. Волжская Булгария (X - начало XIII вв.)  
Ранние болгары на Волге. Образование Булгарского государства. Территория, государственный 
строй, население. Хозяйственная жизнь булгар. Страна городов, Биляр. Багдадское посольство и 
официальное принятие ислама. Внешнеполитические связи. Волжская Булгария, Древнерусское 
государство, страны Запада. 
Культура Волжской Булгарии. Ислам и его роль в распространении письменности и 
грамотности среди населения. Булгарские ученые и поэты. Кул Гали. 
Тема 4. Монгольские завоевания и Волжская Булгария 
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Монгольское государство. Древние монголы и татары. Первые столкновения булгар с 
монголами. Поход Бату-хана на Булгарию в 1236 г. и его последствия. Улус Джучи (Золотая 
Орда): образование и расцвет. Территория и население. Хан Узбек. Государственное 
управление. Экономика в период расцвета Золотой Орды. Золотоордынские города. Культура 
Золотой Орды. 
Тема 5. Булгарские земли в составе Улуса Джучи  
Булгарские земли после монгольского нашествия. Восстановление разрушенного хозяйства. 
Расцвет экономики и культуры в XTV в. Международная торговля. Культура Золотой Орды и 
Булгарии. Поволжский тюрки (татарский язык - официально-государственный и литературно-
художественный язык). Крупные религиозные деятели, ученые, поэты. Памятники архитектуры. 
Распад Золотой Орды. Тохтамыш.  Идегей. Формирование новых государственных объединений 
— татарских ханств. 
Тема 6. Казанское ханство  
Территория и границы государства. Города и селения. Казань - столица государства. Население 
и его этнический состав. Государственное устройство. Экономика Казанского Культура народов 
Казанского ханства. Казанское ханство - преемник культурного наследия Волжской  Булгарии и 
Золотой Орды. Грамотность и просвещение. Казанские поэты Мухаммадьяр,  Мухаммад-Эмин,  
Кул Шариф. Устное народное творчество. Архитектура. Декоративно-прикладное и ювелирное 
искусство. Политическая история Казанского ханства (вторая половина XV - первая половина 
XVI вв.). Отношения с Русским государством - основа внешней политики казанских ханов. 
Период могущества Казанского ханства. Протекторат Москвы. Казанское ханство в период 
правления крымских ханов. Поход Ивана Грозного на Казань. Героическое сопротивление 
казанцев. Причины падения Казанского ханств 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс истории 6 класса. 
 В результате изучения истории ученик должен знать: 
 
- Различать вещественные и письменные исторические источники, формирование 
хронологических знаний, 
- Картографические умения, составить схему управления государством, давать оценку 
деятельности исторической личности , 
-Знать Мировоззрение средневекового человека, Каролингское возрождение, персоналии: 
Кирилл,   Мефодий , 
-Раскрывать причинно-следственные связи, сравнивать аналогичные процессы, 
- сравнивать на основе различных источников, готовых логических схем , 
- Характерные черты и историческое значение крестьянских восстаний 
- Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 
функциональных связей и отношений между частями целого. 

- Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-
следственных связей. 

-Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них. 

-Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям.  

-Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. Исследование 
несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их 
проверки на практике. Использование практических работ, несложных экспериментов для 
доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

-Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 
образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 
работ; участие в проектной деятельности. 
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-Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. -.Владение 
монологической и диалогической речью. 

- Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 
собеседника, признавать право на иное мнение).  

-Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 
прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 
Составление плана, тезисов, конспекта.  

-Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной 
или письменной форме результатов своей деятельности. Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»).  

-Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 
другие базы данных. 
-основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  
-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;  
-изученные виды исторических источников;  

уметь 
-соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  
-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий;  
-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  
-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 
учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  
-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
-понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 
жизни;  
-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;  
-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  
-использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  
 
ИСТОРИЯ, 7 КЛАСС 
ИСТОРИЯ РОССИИ  XVI-XVIII.в. в.  
Российское государство в XVI в. 
Развитие страны в XVI р.: территория, население, характер экономики. Предпосылки централизации 
страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50—6С~х гг. XVI в. Земские соборы. 
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Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 
Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. Ливонская война. 
Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавия. Сословно-представительная 
монархия.Русская культура XVI в. Влияние централизации страны на культурную жизнь. 
Публицистика.  
 «Сказание о князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван 
Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. 
«Домострой». 
Россия на рубеже XVI—XVII вв. 
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б. Годунов. Установление 
крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты. Самозванцы. В. 
Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. 
Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский. 
Россия в  XVII в. 
Ликвидация последствий Смуты. Земский собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 
Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление экономики страны и становление органов власти. 
Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. 
Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, 
Дикого поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к 
посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского 
рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Россия во второй 
половине XVII в. 
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. Соборное уложение 1649 г. Центральное и местное 
управление. Приказная система. Рас кол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. 
Социальные движения   второй   половины   XVII   в.   Медный   бунт.   Восстание С. Разина. Царь 
Федор Алексеевич. Отмена  местничества. 
Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская Сечь. 
Освободительная война 1648—1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 
Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-
турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 
Русская культура XVII в. Обмирщение культуры в XVII в. 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. 
Преобразования Петра Великого (конец XVII — первая четверть XVIII в.)  
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 
Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство 
мануфактур и заводов. Великое посольство.  
 Северная война. Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К. 
Булавина. Провозглашение России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви 
государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 
привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 
Светский характер культуры. Школа математических и навигацких наук. Академия наук. 
Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном 
искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в 
истории страны. 
Эпоха дворцовых переворотов 
(вторая четверть — середина XVIII в.)  
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 
гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав 
и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 
Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России 
казахских земель. Россия во второй половине XVIII  
Россия в эпохе Екатерины II. 



 95 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 
комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Социальные движения второй половины XVIII 
в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. 
Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной 
барщине. 
Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, 
Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной 
Украины, части Литвы, 
Курляндии. Россия и Великая Французская революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. 
Суворов. Ф. Ушаков. Русская культура второй половины XVIII в. Век Просвещения. Сословный 
характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. М. В. Ломоносов. Основание 
Московского университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной 
театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 
изобразительном и музыкальном искусствах. Взаимодействие русской и западноевропейской 
культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 
 Новая  история   
Понятие «Новая история». Хронологические рамки Новой истории. 
Мир в начале нового времени         
 Великие географические открытия и их последствия  
Путешествия В. да Гамы, X. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых 
путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Света. Порабощение населения завоеванных 
территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 
Эпоха Возрождения  Духовные искания эпохи Возрождения, Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 
Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на 
природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт 
Начало процесса модернизации в Европе в XVI—XVIГ вв. Зарождение капиталистических отношений. 
Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие 
товарного производства. Торговые компании. Реформация. Утверждение абсолютизма. Причины 
Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. 
Контрреформация .  И. Лойола. Религиозные войны. Европейские государства в XVI—XVII вв. 
Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. 
Елизавета Г Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя 
война и Вестфальская система. 
 Первые буржуазные революции  
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. 
Создание Голландской республики. 
Английская революция середины XVII в. Король и парламент.     I Гражданская война. 
Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения  
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. 
Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж. Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура 
XVII—XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. 
Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. 
Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 
  Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 
Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж.Дантон. М.Робеспьер. Ж. 
П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский 
переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой 
французской революции, ее влияние на страны Европы. 
 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 
европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 
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централизованного государства в Японии. И. Токугава. 
История Татарстана  
 История края в составе Российского государства (со второй половины XVI до начала XX вв.). 
Казанский край во второй половине XVI — XVII вв.  
Формирование новой власти в крае. Воеводство. Приказ Казанского дворца. Строительство городов 
— опорных баз русского государства в крае. Казань во второй половине XVII в. 
Социальная и религиозная политика. Создание Казанской епархии. Монастыри. Политика 
христианизации. Колонизация края и ее социальные и культурные последствия. Служилые и 
ясачные татары. 
Среднее Поволжье в «Смутное время». 
Экономическое развитие края в XVII в. Усиление контроля государства за землепользованием. 
Особенности экономической жизни. Социально-правовое положение народов края. Участие 
народов Среднего Поволжья в восстании Степана Разина. 
Культура во второй половине XVI — XVII вв. Литература. Образование. Архитектура. 
Декоративно-прикладное искусство. Особенности развития культуры татарского народа. 
Казанская губерния в XVIII в.  Административно-территориальные изменения в Казанском крае. 
Казань — столица губернии. Местное управление. 
Социально-экономическое развитие края. Сельское хозяйство. Рост мануфактурного производства. 
Суконная мануфактура. Казанское Адмиралтейство. Промыслы. Торговля. Социальные последствия 
Петровских преобразований для народов Поволжья. Создание Новокрещенской конторы и 
ужесточение политики христианизации народов Среднего Поволжья. 
 Участие народов края в социальных выступлениях XVIII в. Татарские соратники Е. Пугачева. 
Изменения правительственной политики по отношению к мусульманам. Указ о веротерпимости. 
Создание духовного управления мусульман. Образование Татарской ратуши. 
Культура в XVIII в. Просвещение, появление светских учебных заведений. 1-я Казанская гимназия. 
Мектебы и медресе. Развитие русской литературы. Казанский городской публичный театр. 
Татарская литература. Архитектура. Жизнь и быт народов края. 
 
ИСТОРИЯ, 8 КЛАСС 
История России  
Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя 
торговля. 
Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических отношений. 
Начало промышленного переворота. 
Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. 
Создание Государственного совета. М.М.Сперанский.Участие России в антифранцузских 
коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз.  
Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. 
Бухарестский мир с Турцией. 
Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-
Толли. М.Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание 
наполеоновских войск из России. 
Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и 
Священный союз. 
Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 
г. А.А.Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 
Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 
программы. 
Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского 
полка. 
Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 
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Отделение. А.Х.Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ 
об обязанных крестьянах». 
Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 
Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория 
официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. 
П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 
 Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. 
Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. 
Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. 
Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 
Русская культура первой половины XIX в. 
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И.Лобачевский. 
Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление литературного русского языка. 
Золотой век русской поэзии. 
Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 
Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. 
Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 
временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная 
реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. 
в истории России.Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения 
после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в 
Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». 
Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные организации и 
кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 
Россия конце XIX в. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 
переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское 
строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 
строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 
общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. 
Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-
Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. 
К.П.Победоносцев. Контрреформы. 
Реакционная политика в области просвещения. Национальная политика самодержавия в конце 
XIX в. 
Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. 
Бакунин. П.Л.Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации народников. 
«Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. 
Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и«легальный марксизм». «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». 
 Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской 
войны. А.М.Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-
турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х 
гг. 
Новая история  
Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 
 Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 
переворот,его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 
общества, демографическом развитии. 
Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего 
движения. 
 Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 
конгресс.Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в. 
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Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Национальные идеи в странах 
Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского 
государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской 
империи. 
Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 
Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 
взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 
Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 
Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм.  
Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических партий. 
Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. 
Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй 
половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности в ведущих 
странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества. 
Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. 
США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 
Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в 
Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны».  
 Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм –идеология и политика. 
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. 
Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае. 
Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 
Центральные державы. Балканские войны.  
Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. 
Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических противоречий 
в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны. 
Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 
Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже 
XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие 
транспорта и средств связи. Реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 
кинематографа. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 
Казанская губерния в XIX в 
Социально-экономическое развитие края в дореформенный период. Население, его национальный 
состав и социальная структура. Кризисные явления в сельском хозяйстве. Развитие 
капиталистической мануфактуры. Упадок посессионных и вотчинных мануфактур. Крестьянские 
промыслы. Торговля и развитие пароходства. Роль Поволжья во всероссийском рынке и роль 
татарского купечества в развитии торговли со странами Средней Азии. 
Движения социального протеста («Картофельные бунты», борьба казанских суконщиков). 
Участие населения края в Отечественной войне 1812 г. Казанский край и декабристское 
движение. Культура. Казанский университет и его роль в культурной и общественной жизни края. 
Казанские научные школы. Татарская национальная школа. 
 Книгоиздательское дело. Периодическая печать. Литературная жизнь края. Развитие татарской 
художественной литературы. Искусство. 
Край в пореформенный период. Крестьянские реформы 60-х гг. в губернии. Их особенности и 
последствия. Развитие капитализма в сельском хозяйстве и промышленности. Города, транспорт и 
торговля. Формирование буржуазии и пролетариата. 
Формирование татарской нации. Просветительское движение. Джадидизм. Национально-
религиозная политика царизма. Система Н. Ильминского. Ваисовское движение. 
Общественные движения в пореформенный период. Студенческие волнения. Народничество. 
Начало распространения марксизма в Поволжье. 
Культура. Наука и образование. Система высшего, среднего специального, начального и среднего 
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образования. Формирование новых казанских научных школ. Развитие национальной школы. 
Новометодные медресе. Книгоиздательство. Периодическая печать. Татарская литература. 
 
История 9 класс  
Глава I. Россия в годы революции и Гражданской войны. 
Глава II. СССР е 1920-1930-е гг. 
Глава III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 
Глава IV. Последние годы сталинизма 
Глава V. Советский Союз в годы «оттепели» 
Глава VI. СССР в 1960-1980-е гг. 
Глава VII. Перестройка, новое политическое мышление и кризис советского общества. 
Глава VIII. Российская Федерация е 1991-2004 гг. 
История татарского народа и Татарстана 
I. Мир в первой половине XXвека   
II Мир во второй половине XX- начале XXI века  
    Содержание программы                     
Россия в начале ХХ в. 
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика 
модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. 
Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных и политических 
противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. 
«Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической деятельности. 
Революционные партии, их программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на 
российское общество. Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «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. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление 
либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных 
партий в условиях формирования парламентской системы. Политическая программа П.А. 
Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 
Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и 
вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на 
восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и политических 
противоречий. Угроза национальной катастрофы.  
Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 
университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 
Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. 
И.П. Павлов. С.М. Соловьев. «Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и 
художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. 
Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление 
взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 
 
 
Россия в годы революции и гражданской войны 
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 
монархии. Временное правительство и Советы. Внешняя и внутренняя политика Временного 
правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. 
Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской 
государственности. Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 
Советов и его декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и 
его роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. Выход России 
из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление однопартийной 
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диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая политика 
советского государства. 
Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». 
Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. 
Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы 
гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны. 
СССР в 1920-е гг. 
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. 
Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. План 
ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области национально-
государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и 
противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения 
социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 
Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский 
договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и 
национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна. Многообразие 
культурной жизни в 1920-х гг. 
СССР в 1930-е гг. 
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 
потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 
Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование 
централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-
государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 
Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 
1940-х гг. Конституция 1936г. СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. 
Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в 
Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. 
Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР. Коренные изменения в 
духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие системы 
образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического 
реализма в литературе 
и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе. 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 
обороноспособности страны. Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные 
сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного 
перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного 
перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского 
Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях 
против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. 
Рокоссовский. Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 
промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. 
Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы 
войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. СССР в антигитлеровской коалиции. 
Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. 
Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне. 
Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». 
Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. 
Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. Духовная атмосфера в 
советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. Идеологические кампании 
конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 
СССР в 1953-1964 гг. 
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Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на 
десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало реабилитации 
жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа 
личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма 
в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления 
экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины. Создание 
Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, 
освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его международные 
последствия. Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 
энергетика. Отечественная 
космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода 
«оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной жизни. 
СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. 
ОтстранениеН.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х 
гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом 
развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сельском 
хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации. 
Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 
социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 
эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 
диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. Советское 
руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отношений. 
Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война. Развитие советского 
образования, науки и техники, культуры и спорта. 
Советское общество в 1985-1991 гг. 
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 
реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 
антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. Демократизация 
политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды народных 
депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало формирования новых 
политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли 
в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. «Новое политическое 
мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана. Политика 
разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 
Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 
Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 
гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. События октября 
1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской Федерации. 
Изменения в системе государственного управления и местного самоуправления. Политические 
партии и движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его 
влияние на общественно-политическую жизнь страны. В. В. Путин. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Россия в мировом 
сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. 
Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и Европейский Союз. Культурная 
жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное 
пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 6 КЛАСС 
Человек и общество   
Отличие человека от животных. Потребности, способности, характер. Пол и возраст человека. 
Ребенок и взрослый.  Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в 
детстве. Общение в детском коллективе. Учеба в школе.  
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 
Общество как форма совместной жизни людей. Человек, общество и природа. Природоохранная 
деятельность. Правила экологического поведения.  
Духовная культура 
Культура общества и человека, ее проявления. Культура поведения. Образцы для подражания.  
Образование, его значение в жизни людей. Образование и образованность. Необходимость 
самообразования. Право на образование.Наука в современном обществе. Труд ученого. 
Ответственность ученых за результаты своих открытий. 
Экономика 
Экономика как хозяйство. Экономические потребности и возможности. Ограниченность ресурсов. 
Необходимость соотносить потребности с  имеющимися ресурсами.  Товары и услуги. Рынок. Купля - 
продажа.  Деньги и их роль в экономике. Домашнее хозяйство. Источники доходов семьи. Труд 
ребенка в семье. Заработная плата. Налоги как часть расходов семьи. Семейный бюджет. 
Личный бюджет школьника. 
Социальная сфера 
Необходимость регулирования поведения людей. Правила и нормы поведения в обществе. 
Мораль. Религия. Право. 
Нарушение норм и их последствия. Ответственность человека за его поступки. 
Здоровье людей. Опасные для человека и общества явления: наркомания, пьянство, 
преступность.  Слагаемые здорового образа жизни. Занятия физкультурой и спортом. 
Семья. Отношения в семье. Неполные семьи. 
Политика и право 
Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство. Государственная 
символика. Россия – федеративное государство. 
Роль права в жизни общества и государства. Традиции, обычаи и право. Отличие права от иных 
правил поведения людей в обществе. Что такое закон. 
Права ребенка и их защита. Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности 
школьника.Правомерное поведение. Соблюдение и нарушение установленных правил. 
Проступок и преступление. Ответственность за проступки и преступления.  
 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 7 КЛАСС 
Человек  
Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. 
Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация.  Особенности 
подросткового возраста  
Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности.  
Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность человеческого знания. 
Самопознание. Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. 
Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и 
ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность.  
Сфера духовной культуры  
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  Тенденции 
развития духовной культуры в современной России. 
Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. 
Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. 
Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 
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Наука, ее значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 
Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.  
Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в 
условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального 
образования в Российской Федерации. Самообразование. 
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 
Свобода совести.  
Социальная сфера  
Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и малые 
социальные группы. Формальные и неформальные группы.  
 Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в подростковом 
возрасте.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. 
 Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий 
уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие России в 
современных условиях. Социальное страхование. 
Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. 
Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.  Роли человека в малой 
группе. Лидер.  Свобода личности и коллектив.  Межличностные отношения. Межличностные 
конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопонимания. 
Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 
Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность 
наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм 
отклоняющегося поведения.  
Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в семье. 
Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, забота о членах 
семьи. Отношения между поколениями.  
Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 
традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в 
многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 
Право 
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты права. 
. Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. Структура 
правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних.  Признаки и виды правонарушений.  
Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды 
правонарушений.  Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, 
свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.  
Конституция  Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. 
Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их 
гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 
человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 
Механизмы реализации и защиты  прав и свобод человека  и гражданина. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних. 
 Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 
родителей и детей.   
Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок 
приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. 
Дополнительное образование детей. 
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой 
статус несовершеннолетнего работника.  
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний. 
Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 
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необходимость. Основания  привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды 
наказаний. Пределы допустимой самообороны. 
Самостоятельные и практические работы, выполняемые учащимися 
Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 
- извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 
правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 
- формулирование  собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 
сопоставления фактов и их интерпретаций; 
- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 
экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;  
- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права 
и экономической рациональности; 
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 
ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 
- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в  моделируемых учебных задачах  и в 
реальной жизни; 
- совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, 
микрорайоне, населенном пункте. 
 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 8 КЛАСС 
Общество 
Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 
природы. Основные сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и 
их виды. 
Человек  
Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. 
Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация.  Особенности 
подросткового возраста. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). 
Мотивы деятельности. Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность 
человеческого знания. Самопознание. Социализация индивида. Личность. Факторы ее 
формирования. Мировоззрение. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла 
жизни. Жизненные ориентиры и ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и 
ответственность.  
Экономика     
Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов.   
Альтернативная стоимость (цена выбора). Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 
Реклама. Экономические основы защиты прав потребителя. Международная торговля. Деньги. 
Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные курсы валют. 
Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности и 
государства в экономике. Производство и труд. Разделение труда и специализация. 
Производительность труда.  Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная 
плата. Стимулирование труда.  
Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, 
прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. 
Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и 
предложение. Рыночное равновесие.  
Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 
граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги).  
Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые гражданам и их 
роль в домашнем хозяйстве. Экономические цели и функции государства. Экономическое 
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развитие России в современных условиях.Безработица как социальное явление. Экономические 
и социальные последствия безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз.  
Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 
поддержки. Пенсии, пособия, дотации.  Налоги, уплачиваемые гражданами. 
Социальная сфера  
Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и малые 
социальные группы. Формальные и неформальные группы.  
 Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в подростковом 
возрасте.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. 
 Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий 
уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие России в 
современных условиях. Социальное страхование. 
Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. 
Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.  Роли человека в малой 
группе. Лидер.  Свобода личности и коллектив.  Межличностные отношения. Межличностные 
конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопонимания. 
Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 
Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность 
наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм 
отклоняющегося поведения.  
Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в семье. 
Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, забота о членах 
семьи. Отношения между поколениями.  
Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 
традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в 
многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 
 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 9 КЛАСС 
Политика и социальное управление  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 
деятельности. Разделение властей.  Понятие и признаки государства. Государственный 
суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-государственное 
устройство. Внутренние и внешние функции государства.  
 Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. 
Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государство. 
Условия и пути становления  гражданского общества и правового государства в РФ. Местное 
самоуправление. 
Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в 
демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 
 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 
движения в РФ. Участие партий в выборах. 
 Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на политические настроения в 
обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  
Право 
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты права.  Система 
права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды нормативных правовых актов 
(законы, указы, постановления). Система законодательства.  Правовая информация. 
Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. Структура 
правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних.   
Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. 
Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  Юридическая ответственность 
(понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.  
Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
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Народовластие.  Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации.  Органы 
законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.   
Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная 
система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. 
Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их 
гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 
человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 
Механизмы реализации и защиты  прав и свобод человека  и гражданина. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних. 
Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 
Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность 
несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.  Основные виды 
гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения.  
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 
родителей и детей.  Правовое регулирование отношений в области образования. Право на 
образование. Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего 
профессионального образования. Дополнительное образование детей. 
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой 
статус несовершеннолетнего работника.  
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний. 
Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 
необходимость. Основания  привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды 
наказаний. Пределы допустимой самообороны. 
Сфера духовной культуры 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  Тенденции 
развития духовной культуры в современной России. 
Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. 
Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. 
Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 
Наука, ее значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 
Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 
Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в 
условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального 
образования в Российской Федерации. Самообразование. 
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 
Свобода совести.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРИРОДОВЕДЕНИЯ 5 КЛАССА 
Тема 1. Изучение природы. 
Изучение природы человеком. Естественные науки (астрономия, физика, химия, геология, 
физическая география, биология, экология). Методы изучения природы: наблюдение, 
эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное 
оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 
Практические работы 
 Знакомство с оборудованием для научных исследований.  
 Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах 

изучения природы. 
 Знакомство с правилами работы с различными типами справочных изданий по 

естественным наукам: словарь, справочник величин, определитель, карты.[Поиск 
информации в сети Internet и справочниках на компакт-дисках]. 

 Великие естествоиспытатели.  
Демонстрации:  
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• Приборы для проведения естественнонаучных наблюдений и опытов. 
• Примеры использования компьютера, сканера, цифрового микроскопа, магнитофона, 

фото- и видеокамеры при проведении естественнонаучных наблюдений и опытов. 
• Примеры использования различных естественнонаучных методов при изучении объектов 

природы. 
• Портреты великих ученых-естествоиспытателей. 
• Плакат: Науки о природе. 

Тема 2. Вселенная. 
Представления о Вселенной у древних индийцев, шумеров, греков. Взгляды Пифагора на форму 
Земли. Модель Вселенной по Аристотелю. Модель Вселенной по Птолемею. 
Взгляды на Вселенную в раннем средневековье. Географические открытия XIV–XVII вв. и их 
влияние на развитие астрономии. Система мира по Н. Копернику. Роль Д. Бруно и Г. Галилея в 
развитии и пропаганде учения Н. Коперника. 
Солнечная система, её состав. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Плутон. Спутники 
планет. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Звезды. Многообразие звезд. Созвездия. 
Солнце как ближайшая к нам звезда. Галактика. Световой год. Многообразие галактик. 
Демонстрации: 

• Карта звездного неба. 
• Модель Солнечной системы. 
• Глобус. 
• Мир в картинках: Космос (фотографии) 
• Плакаты: Малые небесные тела. Строение Вселенной. Мир звезд.  Солнечная система. 

Практические работы 
Наблюдение за звездным небом, нахождение основных созвездий Северного полушария. 
Тема 3. Земля. 
Представления людей о возникновении Земли. Гипотеза – научное предположение. 
Гипотезы о возникновении Земли (Ж. Бюффон, И. Кант, Д. Джинс, О. Ю. Шмидт). Современные 
взгляды на возникновение Земли и Солнечной системы. 
Внутреннее строение Земли: ядро, мантия. Земная кора. Различие по толщине материковой и 
океанической коры. Горные породы. Минералы, полезные ископаемые. Природные явления: 
землетрясения, извержения вулканов, гейзеры. 
Суша планеты. Материки, острова. Характеристика природных условий материков. Атмосфера. 
Состав воздуха. Облака, типы облаков. Нагревание и охлаждение воздуха над сушей и водной 
поверхностью. Ветер. Погода. Климат. Влияние климата, погоды на состояние живых 
организмов, здоровье людей. 
Гидросфера, её части. Водяной пар в воздухе. Солёность воды. Воды суши. Ледники. Айсберги. 
Подземные воды. Уникальность планеты Земля. 
Планета Земля как среда обитания живых организмов. Особенности расположения Земли в 
Солнечной системе, её вращение, строение, обеспечивающие возможность жизни на планете. 
Демонстрации: 

• Глобус.  
• Физическая карта полушарий. 
• Плакаты: Гипотеза о возникновении Солнечной системы. Вода  на планете. Строение 

земли. Строение атмосферы. Круговорот воды. 
• Примеры простых и сложных веществ, смесей (кислорода, меди, угля, воды, гранита, 

смеси железных опилок и кварцевого песка и т.п.)  
Практические работы 
На контурной карте подписать крупнейшие вершины и реки материков. 
На контурной карте подписать океаны, моря, омывающие Россию, крупнейшие реки. 
Ознакомление со свойствами горных пород и минералов. 
Наблюдение погоды, измерение температуры воздуха, направление и скорости ветра. Оценка 
влияния погодных условий на самочувствие людей. 
Тема 4. Жизнь на Земле. 
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Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет 
древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 
Клеточное строение организмов. Оболочка, цитоплазма и ядро – главные части клетки. Деление 
клеток. Разнообразие клеток растительного и животного организмов. Половые клетки. 
Оплодотворение. 
Разнообразие живого. Царства живой природы. Одноклеточные и многоклеточные организмы, 
беспозвоночные и позвоночные животные. 
Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 
организмов к среде обитания. 
Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой 
природы каждого материка). 
Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые 
равнины – степи и саванны, пустыни, влажный тропический лес. 
Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество 
кораллового рифа, глубоководное сообщество. 
Демонстрации: 

• Примеры приспособлений растений и животных к среде обитания (фотографии, гербарии, 
[использование цифрового микроскопа, электронных коллекций изображений] и т.п.). 

• Мир в картинках: Животные жарких стран (рис.). Животные жарких стран (фото). 
Морские обитатели. Арктика и Антарктика. Деревья. Кустарники. Животные моря (фото). 
Животный мир Австралии. Животный мир Африки. Природно-климатические зоны Земли 
(+карта) 

• Плакаты: Среда обитания. Редкие и исчезающие виды животных. Редкие и исчезающие 
виды растений арктическая пустыня. ПЗ: тундра. ПЗ: смешанный лес. ПЗ: степь. ПЗ: 
пустыня. Животный мир леса. Дубрава. Обитатели Африки. Обитатели Австралии. 

Практические работы 
Ознакомление с ископаемыми остатками организмов. 
Изучение устройства светового микроскопа и рассматривание клеток на готовых препаратах. 
Рассматривание под микроскопом одноклеточных организмов. 
Исследование разнообразия растений с использованием гербарных материалов. 
Знакомство с организмами различных сред обитания с использованием гербариев и коллекций. 
Знакомство с растениями различных природных зон на основе гербарных материалов. 
Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 
 Тема 5. Человек на Земле. 
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 
австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, 
кроманьонец, современный человек). 
Страницы истории географических открытий. Географические представления древнегреческих 
ученых. Открытие Америки, Австралии, Антарктиды. Великие путешественники – 
первооткрыватели далеких земель. 
Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, 
парниковый эффект, радиоактивные отходы. 
Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 
Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. 
Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 
уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. 
Здоровье человека и безопасность жизни. 
Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 
Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие 
способы оказания первой помощи. 
 Демонстрации 

• Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 
Практические работы 

• Измерение своего роста и массы тела. 
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• Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ГЕОГРАФИИ 
 
ГЕОГРАФИЯ 6 КЛАССА  
Раздел I. Источники географической информации 
Глобус. Градусная сеть. Параллели. Меридианы. Географические координаты: географическая 
широта и долгота. Способы изображения земной поверхности на глобусе. 
План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. Азимут. 
Компас. Способы ориентирования на местности. Определение высоты точки на местности. 
Изображение холма с помощью горизонталей. Способы изображения земной поверхности на 
плане. Условные знаки. Чтение топографического пла¬на. Описание маршрута. 
Географическая карта — особый источник информации. Легенда карты. Условные знаки. 
Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба и линий градусной 
сети. Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте. 
Методы изучения Земли. Космический, картографический, статистический, полевой, 
геоинформационный методы. Значение каждого метода для получения, обработки, передачи и 
представления географической информации. Работа географа в полевых условиях. Исполь-
зование новых геоинформационных систем. 
Практические работы. 1. Определение элементов градусной сети на глобусе и карте: 
определение географических координат, направлений и расстояний по карте полушарий и 
физической карте России. 2. Нанесение на контурную карту географических объектов и 
явлений. 3. Чтение карты: определение место¬положения географических объектов и явлений, 
их описание. 4. Определение направлений на местности по компасу, местным признакам, 
звездам, солнцу. Определение расстояний на местности и плане.             5. Определение 
расстояний на плане в масштабе. Движение по азимуту, осуществление привязки азимута к 
местности. 6. Измерение объектов относительной высоты точек местности. Изображение 
рельефа местности горизонталями. 7. Решение практических задач по топографическому плану. 
Описание маршрута. Составление простейшего плана местности. 8. Составление 
характеристики карты. 9. Чтение (дешифрирование) космических и аэрофотоснимков. Чтение, 
сравнение и со¬ставление карт и статистических материалов (таблиц, графиков, диаграмм). 
Работа с геоинформационными системами. 
Раздел II. Природа Земли и человек  
Земля — планета Солнечной системы. Солнце — источник жизни на Земле. Земля — одна из 
планет Солнечной системы. Луна — спутник Земли. Взаимодействие Земли и Луны. 
Форма и размеры Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Сме¬на дня и ночи. Движение 
Земли вокруг Солнца. Смена времен года в обоих полушариях Земли. 
Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Влияние 
космоса на Землю и жизнь людей. 
Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о мире в древности. 
Эпоха великих географических открытий. Выдаю¬щиеся географические открытия и 
исследования в России и мире. Современные научные исследования космического 
пространства. 
Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора; ее 
строение под материками и океанами. Горные породы магматического, метаморфического и 
осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород с глубиной. 
Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. Образование 
вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма. Методы предсказания опасных 
природных явлений в литосфере и защита от них (правила обеспечения личной безопасности). 
Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних 
сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 
Различия гор и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на карте. Особенности жизни и 
деятельности человека в горах и на равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: правила по 
обеспечению личной безопасности. Деятельность человека, преобразующая рельеф. 
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Минеральные ресурсы литосферы. Виды, добыча и транспортировка минеральных ресурсов. 
Шахты, карьеры, скважины как объекты рационального использования. Воздействие 
хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее последствия. 
Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы. Природные 
памятники литосферы. 
Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, воды суши. Части 
Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Температура и соленость вод Мирового 
океана. Дви¬жение воды в Океане. Стихийные явления в океане: правила обеспе-чения личной 
безопасности. 
Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. Минеральные и 
органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, 
порты, каналы. Источники загрязнения вод океана. Меры по сохранению качества вод и 
биоресурсов Мирового океана. 
Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с огра¬ниченными запасами 
пресной воды на Земле и пути их решения. Происхождение подземных вод, возможности их 
использования челове¬ком. 
Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных пород, близости к 
озерам. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. 
Реки Земли: общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Значение рек для 
человека. Наводнения: правила обеспечения личной безопасности. Хозяйственное значение 
озер, водохранилищ, болот. Рациональное использование водных ресурсов. Природные 
памятники гидросферы. 
Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав 
атмосферы, ее строение. Изменение состава атмосферы во времени. Постоянные ветры Земли. 
Типы воздушных масс: условия формирования и свойства. Распределение тепла и влаги 
инструменты). Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. 
Атмосферное давление. Изменение температуры и давления с высотой. Атмосферное давление. 
Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность: влияние на погоду. Влажность воздуха. 
Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность 
человека. Прогноз погоды. Зависимость климата от географической широты места, близости 
Океана, океанических течений, рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации человека к 
климатическим условиям местности. Экстремальные климатические условия, правила 
обеспечения личной безопасности. 
Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 
распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 
взаимодействие компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие: пути сохранения 
и восстановления. Приспособления живых организмов к среде обитания. Наблюдения за 
растительным и животным миром для определения качества окружающей среды. Сохранение 
человеком растительного и животного мира Земли. Влияние жизнедеятельности человека на 
окружающую среду. Способы определения качества окружающей среды, меры по ее 
сохранению и улучшению. 
Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и неживого в почве. 
Физическое, химическое, биологическое выветривание влияние на состав и свойства почв. 
Разнообразие почв. Влияние количества тепла и влаги на плодородие почвы. Образование 
гумуса. Пути улучшения состава почв. Вода в почве. Плодородие почвы. Роль хозяйственной 
деятельности и человека в сохранении и улучшении почв. 
Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная зональность и высотная 
поясность — важнейшие особенности природы Земли. Особенности взаимодействия 
компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 
Географическая оболочка Земли: составные части, взаимосвязь между ними. Географическая 
оболочка как окружающая человека среда. 
Практические работы. 
10. Составление и объяснение схем: 1) «Положение Земли в Солнечной системе»; 2) «Движение 
Земли вокруг Солнца (в ключевых положениях в дни равноденствия и солнцестояния)»; 3) 
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«Рельеф дна Мирового океана»; 4) «Строение атмосферы»; 5) «Части реки»; 6) «Различия гор и 
равнин по высоте» и т. д. 11. Изучение свойств минералов; горных пород и полез¬ных 
ископаемых (состав, цвет, твердость, плотность и т. д.). 12. Описание по карте географического 
положения гор, равнин, морей, рек, природных зон. Описание на местности форм рельефа, 
водных объектов, погоды и климата, растительности, почв и воздействия на них хозяйственной 
деятельности человека; предложение мер по сохранению и восстановлению природы своей 
местности. 13. Определение по карте высот гор и равнин, глубин морей и океанов, направлений 
морских течений, течений рек, а также других объектов, явлений и процессов, необходимых для 
объяснения учебного материала. 14. Нанесение на контурную карту основных зон 
землетрясений и вулканизма, географических объектов, необходимых для изучения 
соответствующих тем, а также ряда месторождений полезных ископаемых, природных 
памятников лито-, гидро- и биосферы. 15. Организация наблюдений за погодой. Измерения 
элементов погоды с помощью приборов (термометра, барометра, флюгера, гигрометра, 
осадкомера). 16. Построение графика хода температуры, диаграммы облачности, розы ветров. 
Выделение преобладающих типов погоды за период наблюдений. Решение практических задач 
на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности. 
 
ГЕОГРАФИЯ, 7 КЛАСС 
Раздел III. Материки, океаны, народы и страны 
Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как планеты. 
Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста слагающих земную 
кору горных пород. 
Гипотезы происхождения выступов материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана 
на Земле. Распределение суши и океана между полушариями планеты. Материки и океаны как 
крупные природные комплексы Земли. 
Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение крупнейших 
форм рельефа на материках и в океанах. Территориальные сочетания минеральных ресурсов. 
Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. 
Пространственные различия процессов формирования климата. Перемещение поясов 
атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние природных особенностей 
материков и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания климатообразующих 
факторов. Типы климата. Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и 
региональные климатические процессы. 
Распределение вод суши по материкам. Зависимость вод суши от количества тепла, осадков, 
испаряемости, рельефа. Главные речные системы и речные бассейны. Влияние климата на 
режим рек различных регионов Земли. Водные ресурсы материков и их регионов. 
Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на материках и в 
океане. Антропогенные изменения природных ландшафтов. Лесные ресурсы. 
Особенности почвообразования в различных природных условиях. Агроклиматические ресурсы 
материков и их регионов. 
Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 
природных зонах и районах материков. Основные объекты природного наследия. 
Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, пути его расселения 
по материкам. Первые цивилизации и государства. Памятники древней культуры. 
Численность населения Земли. Человеческие расы и этносы. Самые многочисленные народы. 
География языков и религий. Региональные различия в плотности населения материков и стран. 
Взаимосвязь материальной и духовной культуры. Влияние окружающей природной среды на 
типы жилища, одежду, питание, религиозные верования, фольклор, традиции и обычаи, 
семейный уклад, занятия людей. Взаимопроникновение культурных традиций разных народов. 
Элементы материальной и духовной культуры как результат жизнедеятельности человека, его 
адаптации к окружающей среде. 
Многообразие стран современного мира. Основные типы стран. Наиболее крупные по площади 
и численности населения страны, их столицы и крупные города. 
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Материки и страны. Типовая характеристика материков (Африки, Австралии, Южной 
Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды) с учетом их географической специфики по 
плану: 1) особенности географического положения, основные черты природы, особенности 
открытия и освоения, деление на природные, природно-хозяйственные и историко-культурные 
регионы; 2) численность и размещение населения: историко-географические этапы заселения, 
географические различия в плотности населения, распространении рас, народов и религий на 
основе сравнения карт; влияние природы на формирование духовной и материальной культуры 
человека и общества, адапта¬ция человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, 
питание); жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде; география 
основных типов хозяйственной деятельности; крупнейшие города как центры культурного 
наследия человечества; 3) природно-хозяйственные регионы: влияние природно-исторических 
условий на формирование хозяйственной специализации различных территорий, 
географические различия в хозяйственном освоении материков и регионов, природно-
хозяйственные регионы материков; 4) страны материков (рекомендуется изучение не менее 20 
стран, типичных для крупных регионов материков): политическая карта Евразии, Северной и 
Южной Америки, Африки, Австралии и Океании; краткая характеристика наиболее крупных и 
типичных для регионов материка стран с указанием особенностей их географиче¬ского 
положения, природы и природных ресурсов, населения и основных видов его хозяйственной 
деятельности, особенностей материальной и духовной культуры народов, столицы и наиболее 
крупных городов; основные объекты природного и культурного наследия. 
Практические работы.  
1. Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем по темам: «Формы 
рельефа, их строение и возраст, их характерные полезные ископаемые», «Климатические пояса 
и природные зоны материка», «Климатические показатели, характеризующие разные природные 
зоны материка» и др.2. Составление географических описаний климата, природных зон, рек, 
озер, городов, ландшафтов, культуры народов материков. 3. Анализ карт различного 
содержания с целью определения взаимосвязей компонентов природных комплексов между 
собой.               4. Определение типа климата, природной зоны по картографическим и 
статистическим материалам.    5. Составление картосхем «Открытие и исследование 
материков», «Географическое положение страны», «Расселение населения», «Специализация 
современного хозяйства регионов и стран материка» и др.    6. Составление характе¬ристик 
комплексных карт материков. Изучение политической карты мира, карты народов мира. 7. 
Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для изучения 
материала раздела. 8. Составление географических характеристик, в том числе сравнительных, 
отдельных компонентов природных комплексов, а также комплексных географических 
характеристик материков, их регионов и отдельных стран. 
 
ГЕОГРАФИЯ, 8 КЛАСС 
Раздел  I. Особенности географического положения России. 
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 
России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение географического 
положения России и других государств. 
Границы России. Государственные границы России: виды. Морские и сухопутные границы, 
воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 
Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 
время: роль в хозяйстве и жизни людей. 
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 
территории России. Изменение границ страны на разных исторических этапах. 
Современное административно-территориальное и политико-административное деление 
России. Федеративное устройство страны. Равноправные субъекты Федерации: разнообразие. 
Федеральные округа. 
Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 2. Сравнение 
географического положения России и других стран. 3. Определение поясного времени для 
разных городов России. 
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Раздел II. Природа России  
Природные условия и ресурсы. Понятие о природных условиях и ресурсах. Природный и 
экологический потенциал России. 
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 
земной коры на территории России. Особенности геологического строения: основные 
тектонические структуры. Рельеф: основные формы, их связь со строением земной коры. 
Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних 
процессов на формирование рельефа. Области современного горообразования, землетрясений и 
вулканизма. Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенение. 
Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 
использования. Изменение рельефа человеком. Изучение закономерностей формирования 
рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 
Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: географическая 
широта, подстилающая поверхность, циркуляция воздушных масс. Закономерности 
распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, климатические 
пояса. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 
человека, его жилище, одежду, способы передвиже¬ния, здоровье. Способы адаптации человека 
к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 
деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 
прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение 
рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером 
течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек. Опасные явления, 
связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. 
Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их 
происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 
Неравномерность распределения водных ресурсов, рост их потребления, загрязнение. Пути 
сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 
своей местности. 
Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования 
почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв.  
Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация, борьба с 
эрозией и загрязнением. Особенности почв своего региона и своей местности.   
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 
России: видовое разнообразие и факторы, его определяющие. Биологические ресурсы, их 
рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Раститель-ный 
и животный мир своего региона и своей местности. 
Природно-хозяйственное районирование. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь 
и взаимообусловленность компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 
лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы природных 
зон, их использование. Экологические проблемы. Высотная поясность. Заповедники. Особо 
охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного наследия. 
Практические работы. 4. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом 
и размещением основных групп полезных ископаемых. 5. Определение по картам 
закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 
годового количества осадков по территории страны. 6. Определение по синоптической карте 
особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 7. Оценка 
основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий 
жизни и хозяйственной деятельности населения. 8. Составление характеристики одной из рек с 
использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее 
хозяйственного использования. 9. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод 
суши и связанных с ними опас¬ных природных явлений на территории страны в зависимости от 
рельефа и климата. 10. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 
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11Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования. 12. 
Составление прогноза изменений растительного и живот¬ного мира при заданных условиях 
изменения других компонентов природного комплекса. 13. Анализ физической карты и карт 
компонентов природы для установления взаимосвязей компонентов природы в разных 
природных зонах. 
 
Раздел III. Население России. 
Человеческий потенциал страны. Численность населения России в сравнении с другими 
государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. 
Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. 
Прогнозы изменения численности населения России. 
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды 
населения России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и 
женского населения. 
Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность 
как специфический фактор формирования и развития России. Использование географических 
знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 
населения. География религий.   
Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения 
населения: обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 
факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие го-рода 
и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельские поселения. 
Миграции населения России. Направления и типы миграций на территории страны. Причины, 
порождающие миграции. Основ¬ные направления миграционных потоков на разных этапах 
развития страны. 
Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 
территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения, 
факторы, их определяющие. 
Практические работы. 14. Анализ карт населения. 15. Определение и анализ основных 
статистических показателей, характеризующих население страны в целом и ее отдельных 
территорий. 16. Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных 
отношений. 
Особенности развития хозяйства России. Предприятие — первичная основа хозяйства. 
Условия и факторы размещения предприятий. Отраслевая структура, функциональная и 
территориальная структуры хозяйства: особенности. 
Первичный сектор экономики. Состав и особенности отраслей первичного сектора. 
Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал 
России: оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с 
природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 
Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других отраслей. Земля — главное 
богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство. 
География выращивания важнейших культурных растений и отраслей животноводства. 
Садоводство и виноградарство. 
Лесное хозяйство. Российские леса — важная часть национального богатства страны. Роль леса 
в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины — традиционная 
отрасль российской экономики. География пушного промысла. 
Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые 
бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 
Практические работы. 17. Анализ экономических карт для определения типов 
территориальной структуры хозяйства. 18. Группировка отраслей по различным показателям. 
19. Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального 
использования. 20. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 
технических культур, главных районов животноводства. 
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ГЕОГРАФИЯ, 9 КЛАСС 
Раздел IV. Хозяйство России. 
Вторичный сектор экономики. Состав вторичного сектора и особенности входящих в него 
отраслей. Роль вторичного сектора в эконо¬мике России и проблемы его развития. 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав ТЭКа, его место и значение в хозяйстве. 
Нефтяная, газовая, угольная промышлен¬ность: основные современные и перспективные 
районы добычи топливных полезных ископаемых, система нефте- и газопроводов.  
Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 
электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы ТЭКа. ТЭК и охрана окружающей 
среды. 
Машиностроение. Состав машиностроения, его место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких 
отраслей. Главные районы и центры машиностроения. Особенности географии военно-про-
мышленного комплекса. Машиностроение и охрана окружающей среды. 
Металлургия. Состав металлургии, ее место и значение в хозяйстве. Черная и цветная 
металлургия: факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, 
легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические 
центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 
Химическая промышленность. Состав химической промышленности, ее место и значение в 
хозяйстве. Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. 
Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая промышленность 
и охрана окружающей среды. 
Лесная промышленность. Состав лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. 
Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные 
лесные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и 
охрана окружающей среды. 
Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности, ее место и значение в 
хозяйстве. Группировка отраслей по характеру используемого сырья. География важнейших 
отраслей. Продовольственная проблема в России. 
Легкая промышленность. Состав легкой промышленности, ее место и значение в хозяйстве. 
География текстильной промышленности. 
Третичный сектор экономики. Состав третичного сектора и особенности входящих в него 
отраслей. Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 
География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 
Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 
транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 
География науки. Наука: состав и роль в жизни современного общества. География российской 
науки. Города науки и технополисы. 
География социальной сферы. Состав социальной сферы, ее место и значение в хозяйстве. 
Социальная инфраструктура: состав и роль в современном обществе. География жилищного и 
рекреационного хозяйства. Жилье — одна из главных потребностей человека. Географические 
различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства России. 
Практические работы. 1. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по 
картам и статистическим материалам. 2. Составление характеристики одного из угольных 
бассейнов по картам и статистическим материалам. 3. Определение главных районов 
размещения отраслей трудоем¬кого и металлоемкого машиностроения по картам. 
Раздел V. Регионы России. 
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы районирования. Виды районирования: 
физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 
экологическое и др. 
Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности и 
проблемы. 
Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, 
геополитического и эколого-географического положения: влияние на природу, хозяйство и 
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жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные 
зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические этапы формирования. 
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства. Особенности территориальной организации хозяйства. 
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 
района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. 
Раздел VI. Россия в современном мире. 
Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья, оценка их 
исторических, политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны 
СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового культурного наследия в 
России. 
Практические работы. 4. Анализ разных видов районирования России. 5. Сравнение 
географического положения районов, регионов и его влияния на: природу, жизнь людей и 
хозяйство. 6. Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов. 7. Анализ 
взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 
Раздел VII. География своей республики (края, области)  
Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее 
освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования 
культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 
городов. Достопримечательности. Топонимика. 
  
СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО БИОЛОГИИ 
 
БИОЛОГИЯ, 6 КЛАСС 
Бактерии.Грибы. Растения  
Введение  
Биология – наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Связь 
организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Влияние деятельности 
человека на природу, её охрана. 
Экскурсия. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 
Лабораторные работы 
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 
Ведение дневника наблюдений. 
Клеточное строение организмов  
Устройство увеличительных приборов ( лупа, микроскоп). 
Клетка и её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 
Состав клетки: вола. Минеральные и органические вещества. 
Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку ( дыхание, питание), рост, развитие и 
деление клетки. Понятие «ткань». 
Демонстрация микропрепаратов различных растительных тканей, пластид под микроскопом. 
Лабораторные работы 
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 
Рассматривание клеток с помощью лупы. 
Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 
Царство Бактерии  
Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность бактерий. 
Размножение бактерий.    Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
Царство Грибы  
 Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, плесневые 
грибы. Грибы – паразиты. Шляпочные грибы. Съёдобные и ядовитые грибы. Правила сбора 
съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и 
жизни человека. 
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 Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов ( трутовика, 
ржавчины, головни, спорыньи), лишайников. 
Лабораторные работы 
Рассмотрение дрожжей и мукора под микроскопом. 
Изучение строения тел шляпочных грибов. 
Царство Растения  
Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 
растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 
Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные, цветковые). 
 Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 
многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 
 Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, 
плауны, их строение, многообразие, среда обитания и роль в природе и жизни человека, их 
охрана. 
 Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 
значение в природе и жизни человека, их охрана. 
 Цветковые растения, их строение  и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 
природе и жизни человека. 
Демонстрация строения хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 
Лабораторные работы 
Знакомство с многообразие зелёных одноклеточных и многоклеточных водорослей. 
Изучение строения мха ( на местных видах). 
Изучение строения спороносящего папоротника (хвоща). 
Строение и многообразие покрытосеменных растений  
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 
Строение корня. Видоизменение корней. 
Побег. Листорасположение. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
Внешнее строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа. Видоизменение листьев. 
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и его строение. 
Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 
Демонстрация внешнего и внутреннего строения корня, строения почек (вегетативной и 
генеративной)), строения листа, макро – микростроения стебля, различных видов соцветий, 
сухих и сочных плодов.. 
Лабораторные работы 
Изучение строения семян двудольных и однодольных растений. 
Виды корней, стеблевые и мочковатые корневые системы. 
Изучение видоизменённых побегов ( корневище, клубень, луковица). 
Изучение строения цветка. 
Жизнь растений    Основные процессы жизнедеятельности ( питание, дыхание, обмен веществ, 
рост, развитие, размножение). 
Условия прорастания семян, питание проростков. Минеральное и воздушное питание растений. 
Фотосинтез. Испарение воды. Обмен веществ и энергии. 
Рост растений. Размножение растений. Половое и бесполое ( вегетативное) размножение. 
Демонстрация опытов, доказывающих значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 
питания проростков запасными веществами семени; получения вытяжки хлорофилла; опытов, 
доказывающих поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету, 
образование крахмала, дыхание растений, испарение воды листьями, передвижение 
органических веществ по лубу. 
Лабораторные и практические работы: 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 
Вегетативное размножение комнатных растений. 
Определение всхожести семян растений и их посев. 
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Экскурсия  Зимние явления в жизни растений. 
Классификация растений    Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, 
отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. 
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3-4 семейств с учётом местных 
условий. 
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народно 
– хозяйственное значение. ( Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в 
каждой конкретной местности). 
Демонстрация живых и гербарных растений, районированных сортов важнейших 
сельскохозяйственных растений. 
Лабораторная работа. Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 
Экскурсия. Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 
Природные сообщества    Основные экологические факторы и их влияние на растения. 
Характеристика основных экологических групп растений.    Взаимосвязь растений с другими 
организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы.   Развитие и смена 
растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и 
влияние природной среды на человека. 
Демонстрация комнатных растений и гербарных экземпляров растений различных 
экологических групп. 
Лабораторная работа. Изучение особенностей строения растений различных экологических 
групп. 
Экскурсия. Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 
явлениями в природных сообществах. 
Развитие растительного мира   Многообразие растений и их происхождение. Доказательства 
исторического развития растений. Основные этапы в развитии растительного мира. Господство 
покрытосеменных в современном растительном мире. 
Демонстрация отпечатков ископаемых растений. 
 
БИОЛОГИЯ, 7 КЛАСС 
Введение. Общие сведения о животном мире  
История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и её структура. 
Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 
1. Многообразие животных  
Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические 
и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные 
организмы.Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 
Многоклеточные животные. Тип губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, 
видеофильма. 
Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 
и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Лабораторная работа: Знакомство с многообразием кольчатых червей. 
Тип моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
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Тип иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация морских звёзд и других иглокожих, видеофильма. 
Тип членистоногие. Класс ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  
Лабораторная работа: Знакомство с разнообразием ракообразных. 
Класс паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 
и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Класс насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Лабораторная работа: Изучение представителей отрядов насекомых. 
Тип хордовые. Класс ланцетники. 
Надкласс рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Лабораторная работа: Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 
Класс земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ 
жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда обитания, 
образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 
жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
Лабораторная работа: Изучение внешнего строения птиц. 
Экскурсия: Изучение многообразия птиц. 
Класс млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, 
образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 
жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Демонстрация видеофильмов. 
2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных  
Покровы тела. 
Лабораторная работа: Изучение особенностей различных покровов тела 
Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания, 
пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы 
размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция 
деятельности организма. Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 
3. Индивидуальное развитие животных  
Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. 
Периодизация и продолжительность жизни. 
Лабораторная работа: Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 
4. Развитие животного мира на Земле  
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 
животных и разнообразие видов как результат эволюции. 
Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 
5. Биоценозы  
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). 
Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 
компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
Экскурсия: Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 
7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  
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Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. Одомашнивание. 
Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 
Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная 
книга. Рациональное использование животных. 

 
БИОЛОГИЯ, 8 КЛАСС 
Введение  
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 
становление и методы исследования. 
Происхождение человека  
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 
Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее. 
Человеческие расы. Человек как вид. 
Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней культуры 
человека. 
Строение и функции организма  
Общий обзор организма. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 
Клеточное строение организма. Ткани  
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 
наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы 
клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в 
обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 
Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 
Строение и функция нейрона. Синапс. 
Демонстрация разложения пероксида водорода ферментом каталазой. 
Лабораторная работа: Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 
Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 
Рефлекторная регуляция органов и систем организма  
Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и 
нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 
торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые 
и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 
Лабораторные работы: Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и 
торможения. Коленный рефлекс и др. 
Опорно-двигательная система  
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы 
костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. 
Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 
полуподвижные, подвижные (суставы). 
Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 
синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 
Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 
сокращения. Динамическая и статическая работа. 
Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 
исправление. 
Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков, 
распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 
Лабораторные работы:  
Микроскопическое строение кости. 
Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 
Утомление при статической и динамической работе. 
Выявление нарушений осанки. 
Выявление плоскостопия (выполняется дома). 
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Самонаблюдения работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 
Внутренняя среда организма  
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 
Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 
лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании 
крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи 
Пастер и И.И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический 
иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в 
иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 
инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 
инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 
лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 
иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 
Пересадка органов и тканей. 
Лабораторная работа: Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 
Кровеносная и лимфатическая системы организма  
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных 
и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 
сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное 
давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при 
заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 
Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального давления по 
методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 
Лабораторные работы: Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 
Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение 
скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Опыты, выясняющие природу пульса. 
Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 
Дыхательная система  
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные 
и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, 
профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и 
выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 
Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная 
емкость легких. 
Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак 
легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 
Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 
Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; приемов 
определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли резонаторов, 
усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; 
измерения жизненной емкости легких; приемов искусственного дыхания. 
Лабораторные работы: Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 
Пищеварительная система  
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 
пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 
пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 
Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 
профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 
инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 
Демонстрация торса человека. 
Лабораторная работа: Действие ферментов слюны на крахмал. 
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Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании. 
Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 
энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 
Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 
обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 
питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 
Лабораторные работы: Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 
энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и 
после нагрузки. 
Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат. 
Покровные органы. Теплорегуляция . Выделительная система  
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 
обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и 
волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 
Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 
лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 
Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при 
тепловом и солнечном ударе. 
Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 
определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 
шампуня с особенностями местной воды. 
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 
Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 
Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 
предупреждение. 
Демонстрация модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 
Нервная система человека  
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 
головной мозг - центральная нервная система; нервы и нервные узлы - периферическая. 
Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 
среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 
больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-
синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 
больших полушарий и сенсорные зоны коры. 
Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 
подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 
Демонстрация модели головного мозга человека. 
Лабораторные работы: Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с 
функциями мозжечка и среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга; 
штриховое раздражение кожи - тест, определяющий изменение тонуса симпатической и 
парасимпатической системы автономной нервной системы при раздражении. 
Анализаторы  
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 
информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 
глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 
часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 
глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 
Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции 
наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового 
анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 
Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 
анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 
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Демонстрация моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной оболочки, 
хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; 
зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 
Лабораторная работа: Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением. 
Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И.М. 
Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 
рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-
торможения. Учение А.А. Ухтомского о доминанте. 
Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 
Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 
динамический стереотип. 
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей 
нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности 
людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего 
поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 
функций. Осознанные действия и интуиция. 
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 
мышление. 
Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 
Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 
(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные 
свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 
наблюдательности и мышления. 
Демонстрация безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого 
подкрепления двойственных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов на 
наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 
мышления и пр. 
Лабораторные работы: Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения 
старого и выработки нового динамического стереотипа. 
Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном 
внимании и при активной работе с объектом. 
 Железы внутренней секреции (эндокринная система) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 
нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 
Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 
Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного 
диабета. 
Демонстрация модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза; 
модели гортани со щитовидной железой, почек с надпочечниками. 
Индивидуальное развитие организм  
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 
размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль 
половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 
Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 
зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический 
закон Геккеля — Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ 
(табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 
Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: 
СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 
Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое 
созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и 
абортов. 
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Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 
межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 
способности. Выбор жизненного пути. 
Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов. 
 
БИОЛОГИЯ, 9КЛАСС 
Введение  
Биология как наука и методы ее исследования Понятие «жизнь». Современные научные 
представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 
Уровни организации живой природы  
Молекулярный уровень  
Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные 
системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 
Клеточный уровень  
Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и функциональная единица 
жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. Химический состав клетки и его 
постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. Обмен веществ и превращение энергии 
- основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и 
анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 
клетки (митоз, мейоз). 
Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; хромосом; 
моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток; расщепления пероксида водорода 
с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 
Лабораторная работа: Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 
Организменный уровень  
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной 
информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 
Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 
Лабораторная работа: Выявление изменчивости организмов. 
Популяционно-видовой уровень  
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Экология как 
наука. Экологические факторы. 
Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных. 
Лабораторная работа: Изучение морфологического критерия вида. 
Экосистемный уровень  
Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 
питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 
биоценозы. Экологическая сукцессия. 
Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; 
моделей экосистем. 
Экскурсия в биогеоценоз. 
Биосферный уровень  
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 
биосфере. Экологические кризисы.  
Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 
Эволюция  
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 
изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 
относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 
Макроэволюция. 
Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих 
изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 
Экскурсия: Причины многообразия видов в природе. 
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Возникновение и развитие жизни 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 
органического мира. Доказательства эволюции. 
Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, моделей. 
Лабораторная работа: Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ФИЗИКЕ  
Физика, 7 класс 
I.  Введение  
Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 
физических величин.  Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента.  
Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, 
слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое 
изображение опытов. Методы получения знаний в  физике. Физика и техника. 
Фронтальная лабораторная работа.  
1.Определение цены деления измерительного прибора. 
Школьный компонент 
Спутниковая информация для изучения загрязнения атмосферы и окружающей среды.  
Хозяйственная деятельность человека и ее влияние на окружающую среду.  Взаимосвязь 
природы и человеческого общества. 
II. Первоначальные сведения о строении вещества.  
Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения 
частиц вещества.  Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела.  
Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул.  Три 
состояния вещества. 
Фронтальная лабораторная работа.  
2.Измерение размеров малых тел.  
Школьный компонент  
Распространение загрязняющих веществ в атмосфере и водоемах.  Загрязнение поверхности 
водоемов нефтяной пленкой.  Источники твердых, жидких и газообразных веществ, 
загрязняющих окружающую среду Ростовской области. 
III.Взаимодействие тел.  
Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость.   Расчет пути и 
времени движения. Траектория. Прямолинейное движение.  Взаимодействие тел. Инерция. 
Масса. Плотность.  Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.  
Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 
между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 
прямой. Трение.  Упругая деформация.  
Фронтальная лабораторная работа.  
3.Измерение массы тела на рычажных весах. 
4.Измерение объема тела. 
5.Измерение плотности твердого вещества. 
6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
 Школьный компонент  
Скорость движения автотранспорта и уменьшение выброса в атмосферу отравляющих веществ.  
Вредное трение и проблема энергоснабжения. 
IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов.  
Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 
Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления.  Давление газа. Вес воздуха. 
Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Манометры.  Поршневой жидкостный 
насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами.  Действие жидкости и газа на 
погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.  Сообщающие 
сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс.  Плавание тел. Плавание судов. 
Воздухоплавание. 
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Фронтальная лабораторная работа.  
7.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
8.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
Школьный компонент  
Водоисточники, качество питьевой воды.  Изменение состава атмосферы в результате 
человеческой деятельности.  Экологически вредные последствия использования водного и 
воздушного транспорта.  Единый мировой воздушный и водный океаны. 
V. Работа и мощность. Энергия.  
Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 
механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. Рычаг. Равновесие сил на 
рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. Применение закона равновесия 
рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» 
механики. 
Фронтальная лабораторная работа.  
9.Выяснение условия равновесия рычага. 
10.Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 
Школьный компонент  
Понятие равновесия в экологическом смысле.  Экологическая безопасность различных 
механизмов.  Связь прогресса человеческой цивилизации с энергопотреблением.  
Использование энергии рек и ветра. 
Физика,  8 класс 
I.Тепловые явления.Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. 
Необратимость процесса теплопередачи. Связь температуры вещества с хаотическим 
движением его частиц. Способы изменения внутренней энергии.Теплопроводность. Количество 
теплоты. Удельная теплоемкость. Конвекция.Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых 
процессах.Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и 
отвердевания.Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния вещества. 
Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации.Работа пара и газа 
при расширении.Кипение жидкости. Влажность воздуха.Тепловые двигатели. 
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.Агрегатные состояния. Преобразование энергии в 
тепловых двигателях.КПД теплового двигателя. 
Фронтальная лабораторная работа 
1 . Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры.  
2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
Школьный компонент 
Теплопередача в природе и экологические вопросы современности. Парниковый эффект. Новые 
виды топлива. Температурный режим класса. Отрицательные последствия  использования 
тепловых двигателей. Нарушение теплового баланса природы. Теплоизоляция и ее роль в 
природе.  
II.Электрические явления. Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. 
Два вида электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Закон 
сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. 
Объяснение электрических явлений. Проводники и непроводники электричества.  Действие 
электрического поля на электрические заряды. Постоянный электрический ток. Источники 
электрического тока. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и 
газах. Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. 
Измерение силы тока. Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. 
Зависимость силы тока от напряжения. Сопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для 
участка электрической цепи.  Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 
Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. Реостаты. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока. 
Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. Мощность электрического тока. Единицы 
работы электрического тока, применяемые на практике. Счетчик электрической энергии. 
Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 
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Нагревание проводников электрическим током. Количество теплоты, выделяемое проводником 
с током. Лампа накаливания. Короткое замыкание. Предохранители. 
Фронтальная лабораторная работа.  
3.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
4.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
5.Регулирование силы тока реостатом. 
6.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 
7.Измерение работы и мощности электрического тока. 
8. Применение электромагнитов 
9. Изучение электродвигателя постоянного тока. 
Школьный компонент  
Влияние стационарного электричества на биологические объекты. Использование электричества 
в производстве, быту. Атмосферное электричество. Электрический способ очистки воздуха от 
пыли. Разряд молний и источники разрушения озона. Изменение электропроводности 
загрязненной атмосферы. 
III. Световые явления. Источники света. Прямолинейное распространение,  отражение и 
преломление света. Луч.  Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила 
линзы.  Изображение, даваемое линзой. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
Оптические приборы. Глаз и зрение. Очки.  
Фронтальная лабораторная работа.  
10.Получение изображения с помощью линзы. 
Школьный компонент  
Ухудшение зрения и ультрафиолетовое излучение. Изменение прозрачности атмосферы под 
действием антропогенного фактора и его экологические последствия. 
 
Физика, 9 класс 
I. Законы взаимодействия и движения тел. Материальная точка. Траектория. Скорость. 
Перемещение. Система отсчета. Определение координаты движущего тела. Графики 
зависимости кинематических величин от времени. Прямолинейное равноускоренное движение. 
Скорость равноускоренного движения. Перемещение при равноускоренном движении. 
Определение координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических величин от 
времени. Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета. 
Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение. 
Закон Всемирного тяготения. Криволинейное движение. Движение по окружности. 
Искусственные спутники Земли. Ракеты. Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное 
движение. Движение тела брошенного вертикально вверх. Движение тела брошенного под 
углом к горизонту. Движение тела брошенного горизонтально. Ускорение свободного падения 
на Земле и других планетах. 
Фронтальная лабораторная работа  
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
Школьный компонент  
Скорость движения автотранспорта и уменьшение выброса в атмосферу отравляющих веществ. 
Экономия энергорессурсов при использовании в практике явления инерции. 
Гравитационные пылеосадочные камеры. ИЗС для глобального изучения влияния деятельности 
человека на природу планеты. Проблемы космического мусора. Центробежные очистители. 
Мировые достижения в освоении космического пространства. 
Экологические последствия развития  
II.Механические колебания и волны. Звук. Механические колебания. Амплитуда. Период, 
частота. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. Зависимость периода и 
частоты нитяного маятника от длины нити. Превращение энергии при колебательном движении. 
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Механические волны. Длина волны.  
Продольные и поперечные волны. Скорость распространения волны. Звук. Высота и тембр 
звука. Громкость звука. Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. 
Резонанс. 
Фронтальная лабораторная работа.  
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2.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его длины. 
Шумовое загрязнение среды. Последствия и пути его преодоления. Ультразвук. Ультразвуковая 
очистка воздуха. Вредное влияние вибраций на человеческий организм. 
III.Электромагнитные явления. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Взаимодействие 
проводников с током. Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое 
изображение магнитного поля.  Направление тока и направление его магнитного поля. 
Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки.  
Магнитный поток. Электромагнитная индукция.  Явление электромагнитной индукции. 
Получение переменного электрического тока.  Электромагнитное поле. Неоднородное и 
неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.  Электромагнитные   
волны. Скорость распространения электромагнитных волн.  Электродвигатель.  
Электрогенератор. Свет – электромагнитная волна. 
Фронтальная лабораторная работа.  
3.Изучение явления электромагнитной индукции.  
Школьный компонент 
Влияние магнитного поля на биологические объекты.  Электродвигатель. Преимущество 
электротранспорта. 
IV.Строение атома и атомного ядра  
Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц.  
Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. 
Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные 
методы. Заряд ядра. Массовое число ядра.  Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 
Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях.   Открытие протона и нейтрона. 
Ядерные силы.  Энергия связи частиц в ядре. Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии 
при делении и синтезе ядер. Использование ядерной энергии. Дозиметрия.  Ядерный реактор. 
Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую энергию.  Атомная энергетика. 
Термоядерные реакции.  Биологическое действие радиации. 
Фронтальная лабораторная работа.  
4.Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 
5.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Опасность ионизирующей радиации.  Естественный радиоактивный фон.  АЭС и их связь с 
окружающей средой.  Экологические проблемы ядерной энергетики (безопасное хранение 
радиоактивных отходов, степень риска аварий на атомных электростанциях).  Лучевая болезнь.  
Ядерная война – угроза жизни на Земле. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики ученик должен 
знать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 
расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 
уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 
плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 
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излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 
тел, взаи-модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 
магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 
индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 
работы и мощности электрического тока; представлять результаты измерений с 
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 
пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 
нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 
груза на пружине от массы груза, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 
напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от 
угла падения света; 

• выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на применение 
изученных физических законов; 

• проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 
символов, рисунков и структурных схем); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 
• сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов; 
• оценки безопасности радиационного фона. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ХИМИИ 
 
Химия,   8 КЛАСС 
Первоначальные химические понятия Предмет химии. Химия как часть естествознания. 
Вещества и их свойства. Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, 
фильтрование, выпаривание. Физические и химические явления. Химические реакции. 
Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. Атомы 
и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  Качественный и 
количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Язык 
химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава 
вещества. Атомная единица массы. Относительная атомная и  молекулярная массы. Количества 
вещества, моль.  Молярная масса. Валентность химических элементов. Определение 
валентности элементов по формулам их соединений. 
Составление химических формул по валентности. Атомно – молекулярное учение. Закон 
сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций по 
числу и составу исходных и полученных веществ. 
Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки 
веществ: кристаллизация, дистилляция0 хроматография. Опыты, подтверждающие закон 
сохранения массы веществ. Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель 
молярного объема газов. 
Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 
Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, 
иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. Разложение основного карбоната 
меди. Реакция замещения меди железом. 
Практические работы. 
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Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 
лабораторным оборудованием 
Очистка загрязненной поваренной соли 
Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 
Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей 
формулы вещества по массовым долям элементов. Вычисления по химическим уравнениям 
массы или количества вещества по известной массе или количеству одного из вступающих или 
получающихся в реакции веществ. 
 
Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, применение. 
Круговорот кислорода в природе. Горение.  Оксиды. Воздух и его состав. Защита атмосферного 
воздуха от загрязнений. Медленное окисление. Тепловой эффект химических  реакций. 
Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 
Определение состава воздуха.  
Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 
Практическая работа. Получение и свойства кислорода. 
Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 
 
Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, применение. 
Водород – восстановитель. 
Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение 
водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 
Лабораторные опыты. Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие водорода 
с оксидом меди  
 
Растворы. Вода Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой 
доли растворенного вещества.  Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Вода 
в природе и способы ее очистки.  Физические и химические свойства воды. Круговорот воды в 
природе. 
Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 
Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей 
растворенного вещества. 
Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества  в растворе. 
Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора определенной 
концентрации. 
 
Основные классы неорганических соединений Оксиды. Классификация. Основные и 
кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. Применение. 
Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. 
Применение. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и 
химические свойства.  Вытеснительный ряд металлов Н.Н.Бекетова. Применение.  Соли. 
Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства.  Способы получения солей.  
Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 
Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация 
щелочи кислотой в присутствии индикатора.  
Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 
неорганических соединений. 
 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 
Строение атома Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 
сходных элементов. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая таблица химических 
элементов. Группы и периоды.  Значение периодического закона. Жизнь и деятельность 
Д.И.Менделеева.  Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение 
электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева.  
Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 



 131 

 
Строение вещества. Химическая связь Электроотрицательность химических элементов. 
Основные виды химической связи: ковалентная неполярная и ковалентная полярная. 
Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения 
степеней окисления элементов. Окислительно-восстановительные реакции.  Кристаллические 
решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и аморфные вещества. Зависимость 
свойств веществ от типов кристаллических решеток.    
Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и ионных 
соединений. Сопоставление физико – химических свойств соединений с ковалентной и ионной 
связью. 
 
Закон Авогадро. Молярный объем газов Закон Авогадро. Молярный объем газов. 
Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 
Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. Вычисления по 
химическим уравнениям  массы, объема и количества вещества одного из продуктов реакции   
по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную 
долю примесей. 
 
Галогены Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. 
Физические и химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее 
соли. Сравнительная характеристика галогенов. 
Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с физическими 
свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в воде. 
Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и иода. 
Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений. Получение соляной кислоты и 
изучение ее свойств. 
 
ХИМИЯ, 9 КЛАСС 
Электролитическая диссоциация Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 
диссоциация веществ в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая 
диссоциация кислот, щелочей и солей. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 
Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель. 
Восстановитель. Гидролиз солей.  
Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость Движение ионов в 
электрическом поле. 
Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 
диссоциация». 
Кислород и сера Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия  
кислорода – озон. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 
природе. Применение серы. Оксид серы (4). Сероводородная и  сернистая кислоты  и их соли. 
Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли.  Окислительные свойства серной кислоты. Понятие 
о скорости химической реакции. Катализаторы. 
Демонстрации: Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных соединений 
серы. 
Лабораторные опыты. Распознавание  сульфат – ионов, сульфит-ионов и сульфид – ионов  в 
растворе. 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы (количества, объема) 
вещества по известной массе (количеству, объему) одного из вступивших или получающихся в 
результате реакции веществ. 
Азот и фосфор Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и 
химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: 
физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония . Оксиды азота (2) 
и (4). Азотная кислота и ее соли.  Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. 
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Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). 
Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения. 
Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 
природных нитратов, фосфатов. 
Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными 
и фосфорными удобрениями. 
 Практические  работы. Получение аммиака и изучение его свойств. Определение минеральных 
удобрений. 
Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, 
аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. Круговорот углерода 
в природе. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. 
Угольная кислота и ее соли. Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. 
Стекло. Цемент.  
Демонстрации. Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с образцами природных 
карбонатов и силикатов. Ознакомление с видами стекла. 
Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями  карбонатов и 
гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат – и  силикат – ион. 
Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 
карбонатов. 
Общие свойства металлов. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая 
связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов. Понятие о 
металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). 
Проблемы безотходного производства в металлургии и охрана окружающей среды.  Щелочные 
металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение атомов. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных металлов и 
их соединений. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 
Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. Нахождение в 
природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 
алюминия. Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома.  
Нахождение в природе. Физические и химические  свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли 
железа (II) и железа (III) 
Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных 
соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 
щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 
Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 
щелочами. Получение гидроксидов железа (2) и (3) и взаимодействие их с кислотами и 
щелочами. 
Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 1а – 3а групп 
периодической системы химических элементов».  Решение экспериментальных задач по теме 
«Металлы и их соединения». 
Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или количества 
вещества одного из  продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству 
вещества, содержащего определенную долю примесей. 
Органические соединения. Многообразие органических веществ. Химическое строение 
органических веществ. Углеводороды (метан, этан, этилен, ацетилен), их практическое 
значение. Природные источники углеводородов. Кислородсодержащие органические 
соединения (этиловый спирт, метиловый спирт, уксусная кислота, липиды (жиры), глюкоза, 
сахароза, крахмал, (клетчатка)). Нахождение в природе, значение. Физиологическое действие 
спиртов на организм. Белки, их роль и значение. 
Демонстрации: 
Некоторые свойства непредельных углеводородов (горение, реакция присоединения). 
Модели молекул некоторых органических веществ, схемы, таблицы. 
Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» 
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Химия и жизнь Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Химия и здоровье. 
Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их применением.Химия и пища. 
Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, 
уксусная кислота).Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, 
мрамор, известняк, стекло, цемент).Природные источники углеводородов. Нефть и природный 
газ, их применение.Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы 
безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, 
горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. Знакомство с образцами 
лекарственных препаратов. 
Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 
Демонстрации 
Образцы лекарственных препаратов. 
Образцы строительных и поделочных материалов. Образцы упаковок пищевых продуктов с 
консервантами Практические занятия 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии ученик должен 
знать 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 
уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 
агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, 
электролитическая диссоциация; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон; 
уметь 

• называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических 
реакций; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. 
Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 
главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и 
органических веществ;  

• определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному 
классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;  

• составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; 
схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения 
химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 
• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 
количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в 

быту. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ИСКУССТВУ 
МУЗЫКА, 5 КЛАСС   Основное содержание 
Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. 
Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 
Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных 
формах. Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 
симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и западноевропейской 
музыки различной исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, 
индивидуального творчества выдающихся композиторов прошлого и современности. Традиции 
и новаторство в музыкальном искусстве.  
 Исполнение музыки  как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры. 
Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности 
восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 
Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры. 
Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 
инструментальной народной музыки. 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Духовная музыка в эпоху 
средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 
Духовная и светская музыкальная  культура второй половины XVII-XVIII веков. Основные 
жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт. 
Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. Народно-
песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к 
народной музыке. Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, 
психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской 
классической школы. 
Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в 
творчестве М.И.Глинки, М.П.Мусоргского, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, 
П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова. 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Средневековая 
духовная музыка западноевропейской традиции.  
Особенности музыки эпохи Возрождения и барокко. Творчество И.С.Баха. 
Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской классической 
школы. Отличительные черты творчества композиторов-романтиков. 
Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века.  Стилевое многообразие 
музыки. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки. 
Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов  академической 
направленности и зарубежных композиторов.  
Джаз. Симфонизм. Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее 
«музыкальным символом» своего времени. Многообразие современной популярной музыки: 
основные жанры, стили, направления. 
Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские 
исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.Т.Рихтер, Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравинский, А.В.Свешников и др. 
Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Э.Горовиц, И.Менухин, Г.фон 
Караян и др. Международный музыкальный конкурс исполнителей имени П.И.Чайковского. 
Всемирно известные театры оперы и балеты. Центры отечественной музыкальной культуры и 
музыкального образования. Выдающиеся российские музыкальные коллективы. 
 
МУЗЫКА, 6 КЛАСС 

Содержание учебного курса 

  ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 
Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах 
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(двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла1). Разнообразие 
вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной 
музыки. Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох, 
национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов 
прошлого и современности. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры. 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков. Средневековая 

духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. 
Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С.Баха (прелюдия, фуга, 

месса). 
Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской классической 

школ(И.Гайдн,В.-А.Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные черты творчества композиторов-
романтиков (Ф.Шопен, Ф.Лист, Р.Шуман, Ф.Шуберт,  Э. Григ). Основные жанры светской музыки: 
камерная инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.), соната, симфония и др. Оперный жанр в 
творчестве композиторов XIX века (Ж.Бизе, Дж.Верди). Образцы духовной музыки: реквием. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века. Стилевое многообразие музыки 
(импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Взаимопроникновение «легкой» 
и «серьезной» музыки.  

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической 
направленности (И.Ф. Стравин-ский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р.К.Щедрин, 
А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов (К.Де-бюсси, К.Орф, М. Равель, Б.Бриттен, 
А.Шенберг). 

Джаз (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж. Гершвин). 
Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным символом» своего 

времени (И.О. Дунаевский,  А.В. Александров). 
  Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков. Духовная музыка в эпоху 

средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.  

 Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 
которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-
эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир 
человека, его душевное состояние. 
 Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В 
обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 
целесообразного литературного и изобразительного рядов. В программе 6 класса 
рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, 
инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ 
рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, выраженное в 
звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов, приемы 
взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов 
народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. 
Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская 
музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, 
современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся 
национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине 
мира 
Краткая характеристика обще-учебных умений и навыков на начало учебного года: 
Учащиеся шестого  класса ориентируются  в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония); 
Знают особенности звучания народных и классических музыкальных инструментов; 
Знают основные понятия  дикция, артикуляция, пение хором, в ансамбле); 
Знают основы музыкальной грамоты: ноты, длительности нот, паузы, ритм, метр. темп  
Знают основы интонации и ритма 
Могут правильно интонировать и воспроизводить одноголосную мелодию 
Могут передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 
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Могут размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать свои суждение об 
основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

 
Обучение музыкальному искусству в 6 классе основной школы должно обеспечивать учащимся 
возможность: 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальны 
сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить пример их 
произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 
произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, 
религиозная современная); 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 
репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 
сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументировать 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействие 
различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 
(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

- совершенствовать умения и навыки самообразования. 
Обучение музыкальному искусству в 6 классе должно вывести учащихся на стандартный 
уровень знаний, умений и навыков. 
       Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки.  
   
  Разнообразие вокальной, вокально- инструментальной, камерно- инструментальной, 
симфонической и театральной музыки. 
   Лирические, эпические. Драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 
жанров вокальной музыки( песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата). 
Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. Карузо, М. Каллас, Э. Горовиц, И.Менухин.  
Песня. Ария. Хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие 
жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая. оркестровая. Сочинения для ф-но, 
органа, арфы, симфонического оркестра. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. 
Фольклорные образы в творчестве композиторов.  Образы русской духовной и светской музыки 
( знаменитый распев, партесное пение, духовный концерт).      
      Образы западноевропейской духовной и светской музыки ( хорал, токката, фуга, 
кантата, реквием). Полифония и гармония. Авторская песня- прошлое и настоящее.  
Джаз-искусство  XX века.(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 
произведениях. 
 

Примерный перечень музыкального материала. 
 
Красный сарафан. А. Варламов. Гори, гори, моя звезда П. Булахова. Калитка. А. Обухова. 
Колокольчик. А. Гурилев.  Я помню чудное мгновенье.  М. Глинка. Вальс- фантазия. М. Глинка. 
Сирень. С. Рахманинов.  Матушка, что во поле пыльно. Р.Н.П. На море утушка   
 
купалася. р.н.п. Иван Сусанин., Руслан и Людмила. М. Глинки. Аве, Мария. Ф. Шуберт. 
Жаворонок. М. Глинка. Шестопсалмие( знаменитый распев). Коцерт№3 для ф-но с оркестром. 
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С. Рахманинова. Лесной царь. Ф. Шуберта. Русские народные инструментальные наигрыши. Во 
кузнице, Комара женить мы будем, р.н.п. Перезвоны В. Гаврилина. Органная токката и фуга ре 
минор. И. Баха. Колыбельная клары. Из оперы  «Порги и Бесс». Острый ритм; Хлопай в такт. 
Дж. Гершвин. 
 
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки  
 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Характерные черты русской и 
западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных школ, 
стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов 
прошлого и современности. 
 
Жизнь- единая основа художественных образов любого жанра, искусства. Отражение 
нравственных исканий человека, времени и пространства  в музыкальном искусстве. Сходство и 
различие как  основной принцип развития и построения музыки. Программная музыка и ее 
жанры( сюиты, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра- фантазия, музыкальные 
иллюстрации). Современная трактовка классических сюжетов и образов, мюзикл, рок-опера, 
киномузыка. Использование различных форм музицирования и  творческих заданий в освоении 
учащимися содержания музыкальных образов.  
 
Примерный перечень музыкального материала 
Прелюдия №24, баллада №1 для ф-но. Ф. Шопена. Баллада о гитаре и трубе. Ноктюрны для ф-
но. П. Чайковского. Ноктюрны для ф-но. Ф. Шопена. Ноктюрн. Из Квартета №2 А.  
Бородина. Мозаика пьеса для синтезатора. Прелюдии для ф-но. М. Чюрлениса. Музыкальные 
иллюстрации к повести «Метель» Г. Свиридова. Вот мчится тройка удалая р.н.п. Времена года. 
А. Вивальди. Итальянский концерт. И. Баха. Симфония №4. П .Чайковский. Симфония  №2 А. 
Бородин. Симфония №3 Л. Бетховен. Увертюра к опере «Руслан и Людмила» М. Глинки. 
Эгмонт. Л. Бетховен. Скорбь и радость. Канон . Л. Бетховен. Ромео и Джульетта. Увертюра- 
фантазия. П. Чайковский. Ромео И Джульетта. Д. Кабалевского.  Весайдская история. Мюзикл. 
Л. Бернстайн. Орфей и Эвридика. Опера. К. Глюка. Увертюра. Песенка о веселом ветре. Из к\ф 
«Дети капитана Гранта» И. Дунаевского. Мгновения . Из к\ф «Семнадцать мгновений весны». 
М. Таривердиева. Как здорово. О. Митяева. 
 
I четверть Тема: Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

«Воздействие музыки на человека» 
 

1. Удивительный мир музыкальных образов (Интонация.) Мелодия - душа музыки. 
   Музыкальный образ -это живое обобщенное представление о действительности, выраженное в 
музыкальных интонациях.   
 
   Классификация музыкальных жанров: вокальная и инструментальная музыка  
2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Взаимосвязь разговорных и музыкальных 
интонаций в романсах.  
    Триединство «композитор - исполнитель - слушатель»   Погоня  
3.  Два музыкальных посвящения  Знакомство с шедеврами: вокальной музыки - романсом «Я 
помню чудное мгновенье»;  
    инструментальной музыки - «Вальсом-фантазией». Своеобразие почерком  Глинки.   
4.  Портрет в музыке и живописи Влияние формы и приемов развития на отражение содержания 
этих сочинений. Портрет в  музыке и изобразительном искусстве.  
  Товарищ Память  
5.  «Уноси мое сердце в звенящую даль...» Роль мелодии и аккомпанемента. Исполнительские 
интерпретации                                                                                                    
    Ты слышишь море  
6.  Музыкальный образ и мастерство исполнителя Жизнь и творчество Ф. И. Шаляпина. 
Сопоставление образов музыки и  изобразительного искусства . 



 138 

7.  Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов  Поэтизация быта и  уклада 
русского народа на основе обряда  
    старинной русской свадьбы   Отважная песня  
8.  Образы песен зарубежных композиторов. Знакомство с вокальным стилем бельканто.                                                                                                             
    С чего начинается Родина?  
9.  Мир старинной песни -баллады. Выявление средств выразительности разных видов искусства 
(литературного,   музыкального  и изобразительного)  
 

II четверть. «Преобразующая сила музыки» 
 
10.   Народное искусство Древней Руси Роль музыки в народных праздниках. ( скоморохи -  
актеры. Жанры и формы народной  музыки. Муз. язык, инструменты, современные исполнители 
народных песен  
11.  Русская духовная музыка  в Древней Руси в историческом контексте (от знаменного распева 
до партесного пения).  
      Различные жанры церковного пения.   
12.   В. Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской» концертная симфония понятия: фреска, орнамент  
13.  Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва . Жанр молитвы в музыке  
14 .  «Небесное и земное» в музыке И. С. Баха  стили барокко, жанров токкаты, фуги, хорала 15. 
Образы скорби и печали  кантата, реквием.    Песня о маленьком трубаче  
16.  Фортуна правит миром понятие кантата, реквием полифония  
17.  Авторская песня: прошлое и настоящее  Жанры, особенности и исполнители. авторской 
песни  
 
III четверть  Тема: «Музыкальный образ». Мир образов камерной и симфонической 
музыки 

 

18.  Джаз - искусство XX века История развития джазовой музыки,  (спиричуэл, блюз).  

Джазовые импровизации и обработки.  
      Взаимодействие легкой и серьезной музыки (рок-музыка и симфоджаз)  
19.  Вечные темы искусства и жизни Виды музыкальных произведений  инструментальные 
(камерные, симфонические). Программная музыка. Принципы музыкального развития (повтор, 
контраст, вариация  
20.  Могучее царство Ф. Шопена Контраст музыкальных образов,  фортепианной миниатюры  
(прелюдиях, вальсах, мазурках,   полонезах, этюдах). Инструм.  баллада -жанр  
 
21 . Ночной пейзаж. Жанр камерной музыки - ноктюрн. Музыка - выражение личных чувств 
комп  
22.  Инструментальный концерт Различные виды концерта, программная музыка. А. Вивальди  
23.  Космический пейзаж Выразительные возможности электр.  инструментов (синтезатора).  
24.  Образы симфонической музыки Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель»  
25.  Образы симфонической музыки Широкие связи музыки и литературы  
26.  Образы симфонической музыки Стиль композитора Г. В. Свиридова  
27.  Симфоническое развитие музыкальных образов Симфонии № 40 В. А. Моцарта  

IV четверть  Тема: «Музыкальная драматургия» 
 

28.  Программная увертюра Л. Бетховена «Эгмонт» Знакомство с жанром программной музыки 
29.  Увертюра-фантазия II. И. Чайковского «Ромео  Джульетта» . Мир драматических образов 
30.   Мир музыкального театра  Балет Ромео и Джульетта 
31.  Мир музыкального театра Интерпретация в рок-опере А. Б. Журбина «Орфей и Эвридика». 
32.  Мир музыкального театра  Интерпретация в балете С. С. Прокофьева «Ромео и Джульетта», 
33.  Мир музыкального театра  Интерпретация в мюзикле Л. Бернстайна «Вестсайдская 
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история». 
34.  Образы киномузыки в различных жанрах музыки в фильмах  и мультипликации 
35.  Обобщение темы «Музыкальная драматургия» 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения музыкального искусства ученик должен 
знать 

• особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки как вида 
искусства; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 
• основные музыкальные инструменты; 
• имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения; 
• роль и значение музыки в синтетических видах творчества; 

уметь 
• эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений; 
• узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; 
• определять основные средства музыкальной выразительности; 
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
• исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

• высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;  
• петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 
• выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в пластическом и 

танцевальном движении, цветовом и графическом изображении; 
• участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, музыкальная гостиная, концерт 

для младших школьников и др.), стремиться наполнить музыкой свой культурный досуг. 
                                                         МУЗЫКА, 7 КЛАСС 
  Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. 
Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 
Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных 
формах. Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 
симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и западноевропейской 
музыки различной исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, 
индивидуального творчества выдающихся композиторов прошлого и современности. Традиции 
и новаторство в музыкальном искусстве. Исполнение музыки  как искусство интерпретации. 
Певческие голоса; хоры; оркестры. 
Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности 
восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 
Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры. 
Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 
инструментальной народной музыки. 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Духовная музыка в эпоху 
средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 
Духовная и светская музыкальная  культура второй половины XVII-XVIII веков. Основные 
жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт. 
Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. Народно-
песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к 
народной музыке. Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, 
психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской 
классической школы. Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их 
претворение в творчестве М.И.Глинки, М.П.Мусоргского, А.П.Бородина, Н.А.Римского-
Корсакова, П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова. 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Средневековая 
духовная музыка западноевропейской традиции.  
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Особенности музыки эпохи Возрождения и барокко. Творчество И.С.Баха. 
Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской классической 
школы. Отличительные черты творчества композиторов-романтиков. 
Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века.  Стилевое многообразие 
музыки. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки. Знакомство с наиболее яркими 
произведениями отечественных композиторов  академической направленности и зарубежных 
композиторов. Джаз. Симфонизм. Творчество отечественных композиторов-песенников, 
ставшее «музыкальным символом» своего времени. Многообразие современной популярной 
музыки: основные жанры, стили, направления. 
Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские 
исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.Т.Рихтер, Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравинский, А.В.Свешников и др.  
Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Э.Горовиц, И.Менухин, Г.фон 
Караян и др. Международный музыкальный конкурс исполнителей имени П.И.Чайковского. 
Всемирно известные театры оперы и балеты. Центры отечественной музыкальной культуры и 
музыкального образования. Выдающиеся российские музыкальные коллективы. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения музыкального искусства ученик должен 
знать 

• особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки как вида 
искусства; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 
• основные музыкальные инструменты; 
• имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения; 
• роль и значение музыки в синтетических видах творчества; 

уметь 
• эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений; 
• узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; 
• определять основные средства музыкальной выразительности; 
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
• исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

• высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;  
• петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 
• выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в пластическом и 

танцевальном движении, цветовом и графическом изображении; 
• участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, музыкальная гостиная, концерт 

для младших школьников и др.), стремиться наполнить музыкой свой культурный досуг. 
                                                         

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

• развитие у учащихся эмоционально-ценностного, нравственно-эстетического отношения к музыке 
и жизни;  

• воспитание и развитие слушательской культуры, способности воспринимать содержание музыки, 
воплощать его в разных формах творческой деятельности; 

• освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, особенностях 
музыкального языка и образности, о лучших произведениях классического наследия и 
современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в 
синтетических видах творчества; 

• формирование устойчивого интереса к музыке, к различным формам ее бытования; 
• развитие навыков самостоятельной творческой деятельности (хоровое и сольное пение, 

ритмопластическое и танцевальное движение, игра на элементарных музыкальных инструментах) 
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ИЗОРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и 
возможную последовательность изучения тем и разделов. 5 КЛАСС 
Изобразительное искусство в 5 классе посвящено изучению содержания и языка декоративных 
видов искусств, наиболее прочно связанных с повседневной жизнью и бытом каждого 
человека. 
Обучение в этом классе строится через познание единства художественной и утилитарной 
функций произведений декоративно-прикладного искусства, освоение образного языка и 
социальной роли традиционного народного, классического и современного декоративно-
прикладного искусства. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент 
на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 
Вникая в образный язык достаточно разных произведений декоративно-прикладного 
искусства, учащиеся от урока к уроку осваивают выразительность форм, конструкций, 
цветовых и линейных ритмов декоративной композиции, пластические особенности и 
возможности того или иного материала, учатся мыслить на языке данного искусства. 
Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, 
пастелью, пластилином, бумагой. В процессе овладения навыками работы с разнообразными 
материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 
В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 
педагогические средства, с помощью которых планируются формирование и освоение знаний и 
соответствующих умений и навыков. Тематическое планирование построено таким образом, 
чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 
При рас¬крытии темы урока предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 
детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 
действительности должно служить источником развития образного мышления. 
В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности школьников 
на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных форм выражения: 
-изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
-декоративная и конструктивная работа; 
-восприятие явлений действительности и произведений искусства; 
-обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого 
формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, 
оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной работы на 
уроках; 
-изучение художественного наследия; 
- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
-прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 
современных). 
Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение 
организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку 
происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 
возможностями. 
Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к 
предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 
ребенка. 
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэтому 
в программу не внесено изменений. 
 
ИЗОРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
6 КЛАСС 
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Раздел 1 Понимание красоты человека  
Представление о красоте человека в живописи, графике, скульптуре. Лепка фигуры 
человека  
Человек – главная тема в искусстве. искусство в художественных образах отражает 
представления людей о красоте человека в разные исторические эпохи. 
Беседа с показом репродукций и фото. 
Выбор тем для изучения. Создание поисковых групп. 
Красота фигуры человека в движении. «Цирк-гимнасты», (Вырезание из цветной бумаги) 
Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры 
человека. Скульптурное изображение в искусстве Древнего Египта, в античном искусстве, в 
скульптуре Средневековья. Скульптура эпохи Возрождения: работы Донателло, Микеланджело. 
Новые представления о выразительности скульптурного изображения человека в искусстве 
конца 19 – начала 20 века.Лепка фигуры человека в движении. 
 Красота фигуры человека в движении. «Балет», «Фигуристы» (Работа с бумагой)  
Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры 
человека, и их индивидуальная изменчивость. Схема движения фигуры человека. 
Вырезание из цветной бумаги силуэтов фигур людей, создание композиции: «Цирк – 
гимнасты», «Балет», «Фигуристы». 
Изображение на плоскости фигуры человека. Наброски фигуры человека.  
Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в 
изображении. Деталь, выразительность фигуры; форма и складки одежды на фигуре человека. 
Наброски фигуры человека с натуры (товарищ по классу). 
Великие скульпторы  
Представление о творчестве скульптора, творчество скульптора В. Мухиной,  известные работы 
В. Мухиной, О. Родена, К. Менье. Беседа о великих скульпторах. 
Моя будущая профессия (профессия сегодняшнего дня)  
Человек и его профессия. Человек и окружающая среда. Композиция, колорит, аксессуары, 
характер позы как средства раскрытия задуманного образа.  Эскиз к композиции: «Моя будущая 
профессия». 
Моя будущая профессия (Создать рисунок «Профессия моих родителей»)  
О разных профессиях  и характеристика человека как творца; характерные позы -  как средство 
развития задуманного образа, чувство уважения к трудолюбию.  
Эскиз к композиции «Профессия моих родителей» 
Раздел 2. Ценности повседневной жизни  
 Процесс создания картины. (Составить эскиз « Моя семья»)  
Каждый день, прожитый человеком, оставляет в его душе след. Из обычных дней складывается 
жизненный опыт людей, поэтому даже незаметные будни представляют для каждого человека 
ценность. В чем же красота этой жизни? Картина – взгляд художника на мир, она отражает связь 
человека с миром, отношение автора к действительности. Процесс создания картины. Беседа с 
показом репродукций. 
Процесс создания картины.«Мой дом» («Ужин», «Завтрак», «Прогулка в парке»)  
Роль сюжета а решении образа. Его отличие от темы и содержания. Картина – итог длительных 
размышлений и наблюдений художника. Эскиз и сбор материала – две стороны процесса поиска 
образа картины. Роль живописно - пластических средств в решении образа  
( композиция, ритм, свет, форма, цвет и т. д.) 
Роль зарисовок с натуры (человек, животные, пейзаж, предметы быта и др.) в решении 
художественного замысла картины. Выполнение композиции. Тема: «Ужин», «Завтрак», «Утро 
(вечер) в моем доме», «Чтении письма», «Прогулка в парке», «Ожидание» и др. 
Сюжетная композиция  «Наша школа»(«На уроке», «В библиотеке», «В спортзале»)  
Роль колорита в раскрытии художественного образа. Значение цвета в выделении смыслового 
центра. Передача цветом пространства. Последовательность работы над композицией. Приемы 
переноса эскиза на большой лист. 
Изображение сюжетной композиции: «На уроке», «В библиотеке», «В спортзале» и др. 
Сюжетная композиция: «К звездам», «В походе».  
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Роль колорита в раскрытии художественного образа. Значение цвета в выделении смыслового 
центра. Передача цветом пространства. Последовательность работы над композицией. Приемы 
переноса эскиза на большой лист. Изображение сюжетной композиции: «К звездам», «В 
походе» и др. 
Творчество Я. Вермеера.   
Голландия 17 века, расцвет бытового жанра. Изображение бытовых сцен выделилось в 
самостоятельный жанр искусства. Вермеер Дельфтский (1632 – 1678) – голландский живописец, 
творчество которого раскрывает поэзию и красоту повседневного быта.  
Беседа с показом репродукций. 
Творчество Н. Рериха. (Работа творческих групп)  
Биография художника, его творчество. осмысление характера жанра пейзажа. 
Беседа с показом репродукций. 
Творчество А. А. Пластова, И. Е. Репина, П. А. Федотова  
Биографии художников. Их творчество. Профессия художника – огромный труд, полностью 
поглощающий его. Ценности личного видения бытовых сцен. 
Беседа о творчестве художников с показом репродукций картин. 
Раздел 3.  Великие темы жизни  
Художник - выразитель идей, мыслей, чувств людей своего времени. Великая 
отечественная  война в произведениях художников. 
В искусстве отражается борьба разных представлений о добре и зле, о прекрасном и 
безобразном. Станковое искусство – раздумье художника, поиск ответа на поставленные 
жизнью проблемы. В любом произведении искусства главное – чувства, мысли, переживания и 
отношения художника к разным явлениям жизни. Беседа с показом репродукций картин. 
Графические серии. Гойя (Сообщения творческих групп)  
 История возникновения графических серий.  Графические серии Гойи. 
Эскизы в единой технике. 
Графические серии на тему: «Нет войне», «Память», «Жди меня» . 
Шрифт в плакате «С праздником!»  Роль текста в плакате, его взаимосвязь с рисунком. 
Выполнение плаката на тему «С праздником!» 
Орнамент. Представление об орнаменте, его видах, элементах, назначении, применении. 
Выполнение эскиза орнамента. История возникновения графических серий. Графические серии 
– форма активного вхождения художника в жизнь, его протест против несправедливости, 
насилия, угнетения. 
Выполнение эскизов по теме: «Нет войне», «Память» и др. 
Творчество В. И. Сурикова 
Личность художника, его отношение к жизни, круг его интересов, основные проблемы его 
творчества. Биография художника. Ценности личного видения исторических событий. 
Художник – выразитель чувств и мыслей своего времени. Труд художника тяжелый, труд и 
физический, и интеллектуальный. Беседа с показом репродукций. 
Историческая тема в живописи.  
Отличительные признаки исторического жанра от других. Портрет, натюрморт, пейзаж - 
элементы исторического жанра.  Выполнение рисунка на исторический жанр. 
Историческая тема в живописи. Былины.  
Знакомство с понятием «былина», собирательный образ героев. Выражение идеи, замысел, 
эскизов. Обсуждение идеи замысла, эскизов, развитие идеи. Выполнение иллюстраций былин. 
Библейские сюжеты.  
Вечные темы в искусстве. Познакомить с понятием – библейский сюжет, библия. Библейские 
темы в период Возрождения, XVIII-XIX века.Одна тема библии у разных художников. 
Эскиз на библейский сюжет «Святое семейство», «Поклонение волхвов», «Рождество» и др. 
Художественный совет (урок-игра)  
Выставка и обсуждение лучших работ за 3 четверть. Доклады поисковых групп. 
Выставка детских работ за четверть. Игра «Кто вперед». 
Раздел 4.  Искусство борьбы за общественный идеал  
Плакат «Нет курению, наркотикам, алкоголизму»  
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Плакат как особый вид графики. Его специфика и отличие от станковой и книжной графики. 
Специфика образного языка плаката: ясность, лаконичность образа, броскость, декоративность 
(смысл плаката должен быть понятен с первого взгляда). Роль текста и рисунка в плакате. 
Ведущие мастера плаката. 
Выполнение плаката на тему «Нет курению, наркотикам, алкоголизму» 
Рисунок в плакате «Берегите природу, памятники архитектуры».  Роль рисунка в плакате, 
его взаимосвязь с текстом.Выполнение плаката на тему «Берегите природу, памятники 
архитектуры» 
Книга по искусству (обложка, титул) Отличие книжной графики от других видов графики. 
Выдающиеся мастера книжной графики. Отличие книг и альбомов по искусству от других 
изданий. Особая смысловая нагрузка обложки и суперобложки. Средства выразительности 
обложки: лаконичность, декоративность. Обложка и иллюстрация, обложка и плакат. Роль 
шрифта на обложке и его взаимосвязь с изображением. 
Титул книги – ее визитная карточка. Отличие титула от обложки и других компонентов книги. 
Виды титулов (контртитул, разворотный титул, шмуцтитул), где, в каких книгах они 
встречаются; средства выразительности титула, стилевое единство всех компонентов книги. 
Книга по искусству (шрифт и буквица)  
Шрифт и буквица. Место шрифта и буквицы в оформлении книги. Размер буквицы, промежутки 
и соединения букв. Взаимосвязь шрифта с общим решением листа (с иллюстрацией) в макете. 
Буквица, ее роль, расположение на листе, связь с общим замыслом оформления. Изготовление 
из бумаги книги по искусству. 
Экслибрис. Экслибрис – из книги. Знакомство с экслибрисом, назначение экслибриса. 
Экслибрис – знак владельца книги, выражение своего – Я. Развитие навыков работы в 
различных техниках. Выражение своих интересов через рисунок. Изготовление экслибриса для 
книги по искусству. 
Праздник искусства. Заочное посещение музеев мира  
Представление о видах и жанрах ИЗО, развивать умение анализировать, продолжить 
формировать навыки овладения ИЗО, помогающие реализовать задуманные (воображаемые) 
исторические образы 

                     
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
7 КЛАСС 
Содержание образования 
Раздел 1     Изображение фигуры человека и образ человека 
Изображение фигуры человека и образ человека в истории искусств.Жанровая система в 
изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития истории искусств; Процесс 
работы художника над картиной, о роли эскизов и этюдов. Изображение древних людей 
Пропорции и строение фигуры человекА.Изображение пропорции человека с натуры и по 
представлению. Зарисовки схем фигуры человека в движении 
Лепка фигуры человека.   Владение материалами лепки в соответствии с программными 
требованиями. Лепка фигуры человека в движении из пластилина. 
Наброски фигуры человека с натуры. Владение материалами графики, в соответствии с 
программными требованиями.  Наброски с натуры фигуры ученика. 
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. Пропорции фигуры 
человека; строение фигуры человека; красота движения фигуры человека. Портреты литератур-
ных героев.  
Раздел  2     Поэзия повседневности  
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Знакомство с работой скульптора,  
композиция, особенности построения произведения искусства; 
Беседа «Бытовой жанр в искусстве передвижников и импрессионистов» 
Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Ознакомление с выдающимися 
скульпторами (Мирон, Лисипп, Микеланджело, Роден, Мухина) Композиция по теме «Завтрак» 
или «На уроке».  
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Сюжет и содержание в картине. Ознакомление с сюжетной композицией  Рисунок по теме 
«Продавец цветов» 
Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве.  Ознакомление с представлением о 
ценностях жизни в изобразительном искусстве разных народов. Композиция «Жизнь людей в 
прошлом» 
Праздник и карнавал (тема праздника в бытовом жанре)  
Ознакомление с процессом работы над коллажом  Коллективные работы на тему «Новый год»  
(техника коллажа) 
Раздел  3     Великие темы  
Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Ознакомление с 
монументальной живописью (фреска, мозаика, панно)   Беседа о развитии навыков восприятия 
произведений изобразительного искусства 
Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Ознакомление с историческими 
батальными жанрами. Композиционные, поисковые эскизы 
Процесс работы над тематической картиной. Ознакомление с творчеством художников 
бытового и исторического жанров (Репин, Суриков, Брюллов). Исполнение выбранной 
исторической композиции 
Библейские темы в изобразительном искусстве. Ознакомление с русской иконописью, 
композициями на библейские темы Композиции на библейские темы 
Монументальная скульптура и образ истории народа.  Ознакомление с творчеством 
художников-монументалистов (Э. Фальконе, И. П. Мартос) Эскиз памятника, посвященного 
выбранному историческому событию 
Место и роль картины в искусстве XX века.  Творчество выдающихся живописцев XX века. 
Выражение в рисунках своих переживаний. 
 
Раздел  4  Реальность жизни и художественный образ  
Художественно-творческие проекты. 
Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Искусство оформления книги, о роли 
художественной иллюстрации. Исполнение иллюстраций к выбранному литературному произ-
ведению  
Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. 
Представление о работе художника в различных отраслях производства. Конструкции и декор 
предметов быта  
Зрительские умения и их значение для современного человека. Представление о зрительских 
умениях. Дизайн моды 
История искусств и история человечества.Связь искусства с жизнью; взаимопроникновение; 
взаимодействие; отражение истории человечества в искусстве. Эскизы предметов быта 
(принадлежность их стилю). 
Стиль и направление в изобразительном искусстве (импрессионизм и реализм). Представление 
о стилях  и направлениях в искусстве. Изображение предметов быта в импрессионизме и 
реализме 
Личность художника и мир его времени. Ознакомление с творчеством выдающихся худож-
ников, отражающих эпоху, мир своего времени. Произведения, выбранные для беседы о 
художниках 
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. Ознакомление с 
хранилищами  мирового искусства. Путешествие в музеи мира  
 
ИСКУССТВО 
 8 КЛАСС 
 Содержание программы «Искусство 8-9 класс».  
Раздел 1. Искусство в жизни современного человека. Искусство вокруг нас, его роль в жизни 
современного человека. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. 
Обращение к искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности и ценности 
для людей, живших во все времена. 
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Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и 
знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного 
мышления. 
Примерный художественный материал: 
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 
литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору 
учителя на знакомом материале). 
Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной 
культуры на примере произведений различных видов искусства. 
Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира. Искусство как образная модель 
окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и представлений о 
мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной 
форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений окружающей жизни с 
помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство 
рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале 
искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих 
соотечественников. 
Примерный художественный материал: 
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 
традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, 
произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, 
храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального 
художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. 
Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И. 
Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. 
Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре 
Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и 
графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. 
Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в русской и 
западноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов 
и др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. 
Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в 
произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и 
жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 
Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. 
Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в 
музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. 
Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. 
Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 
Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, 
предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 
Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в любом 
виде творческой деятельности. Создание средствами любого искусства модели построения мира, 
существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору).  
Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения. Искусство как проводник духовной 
энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох 
(музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 
Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как процесс 
коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер 
искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. 
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Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения 
искусства к современникам и потомкам. 
Примерный художественный материал: 
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных 
жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, 
мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача 
информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 
Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и  др.); 
пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. 
Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, 
церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). Скульптура 
(Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. 
Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры 
Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и 
графика романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. 
Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, 
Кукрыниксы). 
Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 
Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. 
Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. 
Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 
Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. 
Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 
Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 
современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, 
графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных 
технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о со-
временном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового 
искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование своего 
выбора. 
Раздел 4. Красота в искусстве и жизни. 
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. 
Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на социальные и 
природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к 
окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – 
действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании 
различных социальных групп в различные эпохи. 
Поэтизация обыденности. Красота и польза. 
Примерный художественный материал: 
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных 
жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других 
искусствах. 
Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты 
Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и 
живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. 
Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). 
Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 
Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, 
Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. 
Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации классической и 
современной музыки. 
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Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. 
Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. 
Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 
Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в 
литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и 
абстрактное изображение, коллаж). Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, 
живописи, фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты 
человеческих отношений средствами любого вида искусства. 
Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе. 
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). 
Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-
терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, 
идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании художественных образов. 
Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами 
автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 
Исследовательский проект. 
Художественно-творческая деятельность: 
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного замысла 
и воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки «Снегурочка» средствами 
разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр) 

 
ИСКУССТВО 
 9 КЛАСС 
Содержание программы «Искусство 9 класс». 
Раздел 1. Воздействующая сила искусства. 
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 
идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ 
мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства эмоциональной 
выразительности разных искусств. Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на 
человека. 
Примерный 'художественный материал: 
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или 
негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие на эмоции, 
манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест против идеологии социального строя в 
авторской песне, рок-музыке. 
Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмовый 
синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. Искусство 
Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). 
Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаики, 
граффити). 
Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, 
посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», «Всенощное 
бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, 
А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на военную тему. 
Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). 
Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, 
Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). 
Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. 
Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 
Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. Маяковского. Стихи 
поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 
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Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в. 
Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 
Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной листовки, 
видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или негативном 
виде. 
Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-
внушающего характера. Подбор и анализ различных художественных произведений, 
использовавшихся в разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 
Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки 
сценическими средствами. 
Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее. Порождающая энергия искусства – 
пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. Миф о Кассандре. Использование 
иносказания, метафоры в различных видах искусства. Предупреждение средствами искусства о 
социальных опасностях. Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде 
науки. Научный прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 
художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 
современном искусстве. 
Примерный художественный материал: 
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 
художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, реаль-
ности и вымысла. 
Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. 
Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, 93 «Герника» 
П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. 
Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 
Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные 
инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная музыка, 
лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. 
Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, конкретная   музыка,   
алеаторика   (А. Шенберг,   К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка. 
Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по 
выбору учителя). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, «Гарри 
Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан 
Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). 
Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, 
театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного 
искусства и обоснование своего мнения. Составление своего прогноза будущего средствами 
любого вида искусства. Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных 
произведений (звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 
Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция. 
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 
строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его значение 
в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна 
как отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. 
Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных 
возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, 
«клиповость» современного художественного мышления. Массовые и общедоступные 
искусства. 
Примерный художественный материал: 
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций 
эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей среды 



 150 

архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные 
эпохи. 
Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или 
площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама 
Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура 
(«Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и 
др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 
Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; 
сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на 
телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических музыкальных 
произведений — по выбору учителя). 
Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. 
Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. 
Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Мы из 
джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и М. 
Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. 
Лурмэна и др. (по выбору учителя). 
Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового 
предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта 
ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, 
столовой. Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 
использованием средств компьютерной графики. Создание эскиза панно, витража или чеканки 
для украшения фасада или интерьера здания. Украшение или изготовление эскиза украшения 
(художественная роспись, резьба, лепка) предмета быта. Разработка и проведение конкурса 
«Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов и декораций к школьному музыкальному 
спектаклю. Составление программы концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля 
искусств, их художественное оформление. Проведение исследования на тему «Влияние 
классической популярной музыки на состояние домашних растений и животных». 
Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя. Вопрос себе как первый шаг к творчеству. 
Красота творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления в разных видах 
искусства. Творческое воображение на службе науки и искусства -  новый взгляд на старые 
проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 
Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский проект. 
Примерный художественный материал: 
Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе 
знакомства с произведениями различных видов искусства. 
Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. Примеры 
понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические построения в 
искусстве (примеры золотого сечения в разных видах искусства). Изображение различных 
представлений о системе мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера. 
Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, инструментально-
симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по выбору учителя). 
Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. 
Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 
Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. 
Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по 
литературе по выбору учителя). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. 
Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. 
Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. 
Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по 
выбору учителя). 
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Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и образов его 
литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание компьютерной 
презентации, театрализованных постановок, видео- и фотокомпозиций, участие в виртуальных и 
реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов, музыкантов и др. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 
знать 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  
• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 
• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 
• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

уметь 
• применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, 

художественного конструирования в своем творчестве;  
• определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать содержание, 

образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства; 
• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения;  
• объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

• для эстетической оценки явлений окружающего мира; 
• при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них; 
• художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы); 
• средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по 
памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ТЕХНОЛОГИИ  
5 КЛАСС.   (для мальчиков) Содержание учебного предмета 

Технология обработки древесины  
Введение в предмет технология  

Основные теоретические сведения  
           Знакомство с мастерской и режимом работы 
Понятие технологии. Профессии. ТБ и оборудование рабочего места для ручной обработки 
древесины. 
Практические работы 
              ТБ и оборудование рабочего места для ручной обработки древесины древесных 
материалов 
Варианты объектов труда 
               Плакаты ,готовые изделия, инструкции по технике безопасности, верстак.     

Элементы материаловедения  
 Основные теоретические сведения  
              Древесина–природный материал. Пиломатериалы и др. Основные понятия: древесина, 
пиломатериалы 
Практические работы 
                Породы древесины их физические  свойства 
Варианты объектов труда 
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Плакаты, образцы пород древесины, образцы пиломатериалов. 
Элементы графической грамоты  

Основные теоретические сведения  
                  Графическая документация. Инст. - технолог.карта, технический рисунок, эскиз. 
Этапы создания изделия из древесины. Что такое творческие проекты. Этапы выполнения 
проекта. 
Практические работы 
                  Построение чертежа. Разметка заготовок из древесины. Навыки экономической 
разметки, правила безопасности 
Варианты объектов труда 
                   Инст. - технолог. Карты, заготовки древесины, варианты готовых творческих 
проектов. 

Технология изготовления изделий из древесины  
Основные теоретические сведения  
                    Пиление столярной ножовкой и строгание древесины. Техника безопасности при 
работе с ножовкой. Выпиливание изделий лобзиком. Сверление отверстий и соединение 
изделий гвоздями. Соединение деталей шурупами и склеивание изделий.  Отделка деталей. 
Выжигание по дереву. Лакирование изделий. 
Практические работы 
                    Пиление столярной ножовкой и строгание древесины. Техника безопасности при 
работе в ножовкой. Выпиливание изделий лобзиком. Сверление отверстий и соединение 
изделий гвоздями. Соединение деталей шурупами и склеивание изделий.  Отделка деталей. 
Выжигание по дереву. Лакирование изделий. 
Варианты объектов труда 
Заготовки древесины, столярные ножовки, рубанки, фуганки, ручные лобзики, наждачная 
бумага, электровыжигатель, лак ПФ. 

Элементы машиноведения  
Основные теоретические сведения  
Понятие о механизме и машине. Характеристика деталей. 
Практические работы 
                 Составление кинематических схем. Изучение зажимов верстака. 
Варианты объектов труда 
                 Готовые кинематические схемы, верстак. 

Технология обработки металлов  
                                              Элементы машиноведения  
Основные теоретические сведения 
                 Изучение слесарных тисков. Изучение сверлильного станка. 
Практические работы 
                 Составление кинематических схем. Изучение слесарных тисков. Изучение 
сверлильного станка. 
Варианты объектов труда 
Слесарные тиски, сверлильный станок. 
                                                 Элементы графической грамоты  
Основные теоретические сведения  
                   Изображение деталей из металла. Этапы создания изделий из металла. 
Технологическое планирование 
Практические работы 
                  Построение чертежа. Разметка заготовок из металла. Навыки экономической 
разметки, правила безопасности 
Варианты объектов труда 
                   Инст. - технолог. Карты, заготовки металла. 
                                       Технология изготовления изделий из металлов  
 Основные теоретические сведения 
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                   Рабочее место для ручной обработки металлов. ТБ в слесарной мастерской. 
Тонколистовой металл и проволока. Правка заготовок и разметка. Основные приемы резания. 
Зачистка деталей. Гибка тонколистового металла и проволоки. Пробивание и сверление 
отверстий. Соединение деталей из металла. Отделка изделий.  Изготовление изделий из 
проволоки. 
Практические работы 
                  Правка заготовок и разметка. Правка заготовок и разметка. Основные приемы 
резания. Зачистка деталей. Гибка тонколистового металла и проволоки. Пробивание и сверление 
отверстий. Соединение деталей из металла. Отделка изделий.  Изготовление изделий из 
проволоки. 
Варианты объектов труда 
                 Слесарный верстак, слесарные тиски, слесарные инструменты, технологические карты 
изделий из металла, заготовки жести и проволоки.  

Технология « Культура дома»  
Основные теоретические сведения 
                   Культура дома. Устройство мебельной фурнитуры и ее установка. Простейший 
ремонт в жилом помещении.  Простейший ремонт сантехнического оборудования. 
Практические работы 
                   Понятие фурнитура и навыки установки. Навыки оклеивания. 
Варианты объектов труда 
Мебельная фурнитура, школьная мебель, образцы обоев, клеи, образцы сантехнических 
прокладок и кранов, инструмент сантехника. 

Технология электротехнических работ в быту  
Основные теоретические сведения 
                  Электротехнические работы в быту. ТБ. Ремонт арматуры и проводов бытовых 
приборов. Бытовые электросветильники. Устройство бытовых нагревательных приборов. 
 Практические работы 
              Ремонт арматуры и проводов бытовых приборов. Бытовые электросветильники. 
Устройство бытовых нагревательных приборов. 
Варианты объектов труда 
Виды проводов, схемы соединения проводов и электросветильников. 

Проектная деятельность  
Основные теоретические сведения 
               Разработка и этапы выполнения творческого проекта. 
Подготовительный, технологический и заключительный этапы. Выполнение эскизов проекта. 
Выполнение и защита творческого проекта. Обоснование проекта. Трансформация и  
обоснование идеи. Технологическое планирование. Экономическое  обоснование. Реклама 
изделия.   Обобщение курса «Технология -5кл» 
Практические работы 
               Защита проекта. Контрольное тестирование.                                                         
                                                   Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса (базовый 
уровень). 

Учащиеся должны  знать:    - что такое технический рисунок, эскиз и чертеж. 

-основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной 
поверхности, и их взаимное расположение, уметь осуществлять их контроль. 

-какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке. 

-общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных 
операций. 

-назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента и 
приспособлений для пиления, уметь пользоваться при выполнении соответствующих операций. 
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-виды пиломатериалов. 

уметь:   

-рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной 
гигиены при выполнении всех указанных работ. 

-выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными 
инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по инструкционно - 
технологическим картам. 

-выполнять операцию сверления на сверлильном станке; выжигать по дереву; 

-читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и 
деталей типа тел вращения. 

-понимать содержание  инструкционно – технологических карт и пользоваться ими при 
выполнении работ. 

-графически изображать основные виды механизмов передач. 

-осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий. 

-читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к 
детали. 

-выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 
сверлильном станке. 

-соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах. 

-владеть  простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, 
выжигание, отделка поверхностей  материалов красками лаками); 

-применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 
практической деятельности; 

Должны владеть компетенциями: 

-ценностно-смысловой; 

-деятельностной; 

-социально - трудовой; 

-познавательно - смысловой; 

-информационно-коммуникативной; 

-межкультурной; 

-учебно-познавательной. 

Способы решать следующие жизненно-практические задачи: 

-вести экологически здоровый образ жизни; 

-проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных поделочных материалов. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы 
цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что представлено ниже в табличной форме. 
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Рабочая программа по учебному курсу «Технология» (для девочек) включает разделы: 
  
Раздел 1. Кулинария.   
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.  
раздел3. Черчение и графика 
Раздел 4. Технология ведения дома. 

            Раздел 5. Материаловедение. Элементы машиноведения. 
Раздел 6. Творческие проектные работы. 
Раздел 7. Электротехнические работы. 
Раздел 8. Современное производство и профессиональное образование. 
 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). Изучение 
материала программы, связанного с практическими работами, предваряется необходимым 
минимумом теоретических сведений.  Каждый раздел программы и включенные в них темы 
предусматривают знакомство с профессиями в области труда, связанного или с обработкой 
конструкционных и поделочных материалов, или с производством и обработкой пищевых 
продуктов и многое другое, что способствует выявлению осознанного профессионального 
самоопределения учащимися. 

                                Основанием промежуточной аттестации в 5 классе по технологии  
является годовые отметки. 

Основное содержание  по основным разделам курса 5 класса 

Кулинария  
              Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Санитария и гигиена  
Основные теоретические сведения  Санитарные требования к помещению кухни и столовой. 
Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. 
Практические работы Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии 
и гигиены. Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на 
рабочих местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими 
жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. Оказание 
первой помощи при ожогах, порезах и других травмах. 
 
             Физиология питания   
Основные теоретические сведения. Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о 
питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная 
потребность в витаминах. 
Практические работы. Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных 
продуктах.  Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих  суточную 
потребность человека в витаминах.  
Варианты объектов труда. Таблицы, справочные материалы  
              Бутерброды, горячие напитки, блюда из яиц  
Основные теоретические сведения Продукты, используемые для приготовления бутербродов. 
Виды бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения 
бутербродов. Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. Строение 
яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для приготовления 
блюд из яиц. 
Практические работы Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 
Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих 
напитков к завтраку. Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление 
блюда из яиц. 
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Варианты объектов труда. Бутерброды и горячие напитки к завтраку, вареные яйца. 
             Блюда из 
овощей                                                                                                                                                         
                                            Основные теоретические сведения. Виды овощей, содержание в них 
минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы определения качества 
овощей. Влияние экологии на качество овощей. Назначение, виды и технология механической 
обработки овощей. Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 
зависимости от условий кулинарной обработки.                            Практические 
работы. Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки 
овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Выполнение 
эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. 
Приготовление блюд из сырых и вареных 
овощей.                                                                                                        Варианты объектов 
труда. Эскизы оформления салатов. Салаты из сырых овощей и вареных овощей.  
              Сервировка стола   
Основные теоретические сведения Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих 
напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. 
Правила поведения за столом. 
Практические работы Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 
Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток 
различными способами. 
Варианты объектов труда. Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки.  
             Заготовка продуктов  
Основные теоретические сведения  Роль продовольственных запасов в экономном ведении 
домашнего хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, овощей, 
фруктов грибов. Условия и сроки хранения сушеных и замороженных продуктов. Температура и 
влажность в хранилище овощей и фруктов. 
Практические работы Закладка яблок на хранение. Замораживание и хранение ягод  и зелени в 
домашнем холодильнике. 
Варианты объектов труда. Фрукты, ягоды, зелень. 
Элементы материаловедения   
Основные теоретические сведения Классификация текстильных волокон. Натуральные 
растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 
производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. 
Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из 
натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и 
льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 
Практические работы Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления 
долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца 
полотняного переплетения. 
Варианты объектов труда. Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 
 
Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов  
              Элементы машиноведения   
Основные теоретические сведения. История создания швейной машины. Виды машин, 
применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее 
технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их 
устройство, преимущества и недостатки. 
Практические работы Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. 
Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка 
верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 
Регулировка длины стежка. 
Варианты объектов труда. Швейная машина. Образцы машинных строчек. 
Конструирование и моделирование рабочей одежды. Черчение и графика  
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Основные теоретические сведения Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. 
Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий.  Правила пользования 
чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. 
Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. Понятие о форме, контрасте, 
симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры материала, различных видов отделки 
при моделировании швейных изделий.  
Практические работы Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа 
фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука 
выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 
Варианты объектов труда. Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. 
             Технология изготовления рабочей одежды ( Основные теоретические 
сведения. Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, 
наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина 
стежка, ширина шва. Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом 
.Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция 
соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология 
выполнения . Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 
направления рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее 
значение при изготовлении швейных изделий.  
Практические работы. Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и 
материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. Подготовка ткани к раскрою. 
Раскладка выкройки фартука и головного убора. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос 
контурных и контрольных линий и точек на ткань. Обработка нагрудника и нижней части 
фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, 
пояса  и бретелей. Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая 
обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 
Варианты объектов труда. Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор. 
 
             Рукоделие. Художественные ремесла. Вышивка  
Основные теоретические сведения Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного 
творчества. Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами 
вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 
художественной отделке вышивкой. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. 
Цветовые контрасты.  
Практические работы  Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и 
материалов для вышивки. Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, 
монограммы стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки 
фартука или салфетки. Определение места и размера узора на изделии .Перевод рисунка на 
ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в пяльцы. Выполнения простейших 
вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, 
«козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному 
контуру узора. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка. Варианты 
объектов труда. Фартук, носовой платок. 
Технологии ведения дома. Эстетика и экология 
жилища.                                                                                                                                        Основн
ые теоретические сведения  Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. 
Национальные традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их 
комфортность. Современные стили в интерьере. Рациональное размещение оборудования кухни 
и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-
гигиенических требований.  Современные системы фильтрации воды. Разделение кухни на зону 
для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по 
дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. Влияние 
электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье человека. 
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Практические работы Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение эскизов прихваток, 
полотенец и др. 
Варианты объектов труда. Интерьер кухни. Прихватки, салфетки, полотенца. 
 
Электротехнические работы  
Творческие, проектные работы  
Примерные темы Блюда национальной кухни для традиционных праздников. Отделка швейного 
изделия вышивкой. 
Современное производство и профессиональное образование  
 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 
Приоритетными методами являются упражнения,  учебно-практические работы. В программе 
предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Построение 
годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный 
процесс вводится с начала или с середины учебного года. При организации творческой или 
проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском 
назначении того, что они выдвигают в качестве творческой идеи. 

При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание 
уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с 
национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России, 
экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией 
отходов. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 
расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои 
индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, окажет 
благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору 
профессии. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными 
приемами труда с инструментами, машинами,  электробытовыми приборами, специальными и 
общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, 
текстильных материалов, изготовления и художественного оформления швейных изделий, 
ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой 
промышленности. В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется  развитие 
технического и художественного мышления, творческих способностей личности, формируются 
экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения.                                                                                                                                                                                                                                              

В реализации программы важное место отводится методу проектов, способствующему 
повышению познавательной  и трудовой активности школьников, росту их самостоятельности. 
Возможно использование коллективных форм выполнения проектов.  

Программа разработана с учетом психолого-педагогических основ технологического 
обучения, позволяет осуществить процесс адаптации учащихся к современным социально-
экономическим условиям. В целом обучение по данной программе позволяет сформировать 
творческую, социально – активную и технологически грамотную личность. 

 
Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 
компонента: знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний,      
уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, 
включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. 
Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются 
инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки учащихся. 

Ожидаемые результаты обучения в данной программе  наиболее обобщенном виде могут 
быть сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 
преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для  
создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными  и 
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эстетическими свойствами;  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 
составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и 
ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к 
труду и результатам труда.  

Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется с 
помощью тестирования, перечня теоретических вопросов, практических работ и заданий в 
течение года, также защиты проекта. Для оценки  теоретических понятий используются 
проверочные тесты, для оценки умений – практические задания и мини-проекты. 
  В результате, освоения обучающимися различных видов деятельности (индивидуальной, 
коллективной, самостоятельной, поисковой, практической, проектной) предполагается 
сформировать и значительно развить жизненно важные компетентности: социально-трудовая, 
социально-бытовая, самообслуживания, коммуникативная. Кроме того, знакомство с трудовыми 
профессиями позволит сформировать и компетентность в сфере профессионального 
самоопределения.. 
Все разделы программы включают в себя основные теоретические сведения, практические 
работы. В реализации программы важное место отводится методу проектов, который 
способствует повышению познавательной и трудовой активности школьников, росту их 
самостоятельности. Такой метод работы предусматривает коллективную форму выполнения 
проекта. 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Должны знать: общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли 
витаминов в обмене веществ; 
- виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах их кулинарного 
использования, методы определения качества овощей, правила первичной обработки всех - 
видов овощей, инструменты и приспособления для первичной обработки и нарезки овощей; 
- правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приемы работы с 
кухонным оборудованием, горячими жидкостями; 
- способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, способы крашения яиц; 
- виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила сервировки стола 
к завтраку; 
- принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, структуру 
полотняного переплетения, свойства нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных 
растительных волокон; 
- виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, творчество народных умельцев 
своего края, различные материалы, инструменты и приспособления, применяемые в традиционных 
художественных ремеслах; 
- эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей одежде, 
общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей 
швейных изделий, особенности строения женской и детской фигуры, правила снятия мерок для 
построения чертежа фартука, их условные обозначения. 

Должны уметь: 
- работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями;  
- определять качество овощей, проводить первичную обработку всех видов овощей, выполнять 
нарезку овощей, применять различные способы варки, готовить блюда из сырых и вареных 
овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить 
бутерброды различных видов и горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 
- переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изделия в пяльцы, 
закреплять рабочую нитку на ткани без узла, подготавливать пасму мулине к работе, выполнять 
простейшие ручные швы; 
- определять лицевую и изнаночную сторону ткани, направление долевой нити, выполнять 
образец полотняного переплетения ткани. Выполнять ручные стежки и строчки, организовывать 
рабочее место, соблюдать правила ТБ; 
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- читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать результаты измерений, 
выполнять моделирование фартука, подготавливать выкройку к раскрою; 
- обрабатывать накладные карманы и бретели, подготавливать ткань к раскрою, выполнять 
обмеловку и раскрой ткани, переносить контурные и контрольные линии выкройки на ткань, 
обрабатывать детали кроя, накалывать, наметывать карманы, обрабатывать срезы, выполнять 
влажно-тепловую обработку и определять качество готового изделия. 
 
 
ТЕХНОЛОГИЯ 6 КЛАСС.  
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 
социальной среды. 
Содержанием  программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным 
образовательным линиям: 
 технологическая культура производства; 
 распространенные технологии современного производства; 
 культура, эргономика и эстетика труда; 
 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 
информации; 
 основы черчения, графики, дизайна; 
 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
 методы  творческой, проектной деятельности; 

 
В процессе обучения технологии учащиеся: 
познакомятся: 
с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 
изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 
технологиями; 
 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 
себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 
 с производительностью труда; реализацией продукции; 
 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 
бюджетом семьи; 
 с экологичностью технологий производства; 
 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 
утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 
технологий); 
 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 
труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 
овладеют: 
 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
 навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 
параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 
конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера 
 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 
материалов; 
 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 
приспособлений; 
 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на  рабочем месте  
 навыками организации рабочего места. 
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Каждый компонент  программы включает в себя основные теоретические сведения и 
практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 
практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого 
минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 
Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года обучения. 
Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана занятий с 
введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины 
учебного года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень 
важно акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того 
изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 
Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-
практическая деятельность учащихся.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические 
работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в программе направлены на 
освоение различных технологий. 
Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам 
семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-
технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений с 
использованием стендов и наборов раздаточного материала. 
Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 
образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 
алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при 
характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических 
свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, 
приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий 
традиционных промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, 
создание интегрированных курсов или отдельных комплексных разделов. 

 
7 КЛАСС. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 
конструкторской и технологической документации.   
Технология изготовления  изделий с использованием сложных соединений  
Основные теоретические сведения 
Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и 
декоративные свойства древесины. Зависимость области применения  древесины от ее свойств. 
Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с созданием изделий из древесины 
и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 
промыслов России. 
Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы 
соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые 
соединение, их  элементы и конструктивные особенности.  Графическое изображение 
соединений деталей на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация 
составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей. 
Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 
Практические работы 
Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с учетом 
основных технологических и декоративных свойств, минимизации отходов. 
 Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения,  
количества и формы деталей изделия, определение их взаимного расположения, способов и 
видов соединения деталей изделия. 
Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 
технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах  с использованием ручных 
инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от 
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толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбления гнезд и проушин 
долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых 
соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная  отделка изделия.Визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 
Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными инструментами и на 
технологических машинах. 
 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 
технологий художественной обработки материалов. 
Варианты объектов труда 
Шкатулки, ящики, полки, скамейки,  игрушки, модели  и игры, дидактические пособия, 
кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 
Технология создания изделий из металла  на основе конструкторской и технологической 
документации.  
Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей.   
Основные теоретические сведения 
Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные способы 
изменения   свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из пластмасс. 
Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. Традиционные виды 
декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 
Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  процессе резания на 
токарно-винторезном станке. 
Графическое изображение деталей цилиндрической формы.  Представления о способах 
получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их 
графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах 
проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей.  
Виды  соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 
особенности. Типовые детали резьбовых соединений.   Графическое изображение резьбовых 
соединений на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных 
частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей 
Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 
технологические машины.  
Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение токарных 
резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной обработки и 
особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; 
вытачивание конструктивных элементов. Контроль качества. Правила безопасности труда.  
Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, 
сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные технологические 
операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях.  
Практические работы 
Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала,  размеров  детали и ее 
конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении 
деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 
технологической карте.  
Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное 
размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка резцов в 
резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу.  Ознакомление с рациональными 
приемами  работы на токарном станке. 
Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном  станке: установка 
заданного режима резания; определение глубины резания и количества проходов;  черновое  
точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; чистовое точение, подрезание 
торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 
дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил 
безопасности труда.  
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Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; протачивание 
стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы  плашкой и метчиками. Контроль качества 
резьбы.  
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 
художественной обработки материалов. 
Варианты объектов труда 
Оправки длягибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и 
наглядных пособий, изделия бытового назначения. 

 
Машины и механизмы 
Графическое представление и моделирование 
Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам.  Основные 
теоретические сведения 
Механические автоматические устройства, варианты их конструктивного выполнения.  
Условные обозначения элементов автоматических устройств на схемах. Схемы механических 
устройств регулирования уровня жидкости и температуры. 
Практические работы 
Чтение схем механических устройств автоматики. Выбор замысла автоматического 
устройства. Разработка конструкции модели. Сборка и испытание модели. 
Варианты объектов труда 
Модели механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры. 
Механические автоматические устройства сигнализации. 

 
Электротехнические работы.  
Устройства с элементами автоматики.  
Основные теоретические сведения 
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема 
квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической энергии.  
Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 
электрической энергии.  Возможность одновременного включения нескольких  бытовых 
приборов в сеть с учетом  их мощности. Пути экономии электрической энергии. 
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков: 
механические контактные, биметаллические реле.  
Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение автоматических 
устройств.Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие 
схемы устройств автоматики. 
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 
человека. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 
электронных устройств. 
Практические работы 
Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 
использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка из деталей 
электроконструктора модели автоматической сигнализации достижения максимального уровня 
жидкости или температуры. 
Варианты объектов труда 
Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, бытовые светильники, модели устройств 
автоматики. 
 
Технологии ведения дома  
Эстетика и экология жилища.  
Основные теоретические сведения 
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Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода 
и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.  
Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные 
приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. 
Роль освещения в интерьере. 
Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные системы 
фильтрации воды.  
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей 
и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

 
Практические работы 
Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой электропроводки. 
Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор бытовой техники по рекламным 
проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов. 
Варианты объектов труда 
Рекламные справочники по товарам и услугам. Образцы бытовой техники. Регистрирующие 
приборы, устройства очистки воды. 

 
Творческая, проектная деятельность.   
Основные теоретические сведения 
Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о техническом 
задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные стандарты на типовые 
детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании. Методы 
определения себестоимости изделия. Основные виды проектной документации.    Способы 
проведения презентации проектов. 
Практические работы 
Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их 
выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. Подготовка технической и 
технологической документации с использованием ЭВМ.  Изготовление изделия. Оценка 
себестоимости изделия с учетом затрат труда. Презентация проекта. 

 (Для девочек) Вводный урок  
Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования 
при работе в школьном мастерском. Организация учебного процесса. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 
предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 
средствами обучения. 

Кулинария  
 

Теоретические сведения. Значение мяса в питании человека. Виды мяса. Признаки 
добрркачественности мяса. Сроки и условия хранения мяса и блюд из него. Механическая 
(первичная) обработка мяса. Термическое состояние мяса. Домашняя птица и дичь. Тепловая 
обработка мяса. Технология приготовления мясных блюд. Требования к качеству готовых блюд. 
Подача их к столу. 
Питательная ценность мучных изделий. Посуда, инструменты и приспособления для 
приготовления теста и выпечки. Сырье и продукты для приготовления мучных изделий. Виды 
пресного теста. Отличительные особенности в рецептуре и способах приготовления пресного 
бисквитного, слоеного и песочного теста. 
Значение сладких блюд в питании человека. Ассортимент сладких блюд. Продукты для 
приготовления сладких блюд и их механическая обработка. Влияние технологий обработки пи-
щевых продуктов на здоровье человека. Технология приготовления компота, киселя, желе, 
мусса, суфле. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 
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Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за 
столом. Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов. 
Практические работы. Приготовление блюд из мяса, изделий из теста, сладких блюд. 
Сервировка стола. Подача блюд к столу. Дегустация блюд. Оценка качества. 
Варианты объектов труда. Блюда из мяса. Изделия из теста. Сладкие блюда. 

 
 
Технологии ведения дома  

Уход за одеждой и обувью.  
Теоретические сведения. Уход за одеждой из искусственных и синтетических тканей. Ремонт 
одежды декоративной заплатой. 
Практические работы. Выполнение декоративной аппликации. Выполнение штопки на 
швейной машине. Расшифровка символов, встречающихся на ярлыках одежды из химических 
волокон. 
Варианты объектов труда. Ярлыки от одежды из искусственных и синтетических тканей. 
Обрзцы ремонта одежды. 
Интерьер жилых помещений  

Теоретические сведения. Роль комнатных растений в жизни людей. Разновидности 
комнатных растений. Размещение комнатных растений. Уход за комнатными растениями. 
Размножение цветов. Емкости для цветов. Требования к освещению. Понятие «ландшафтный 
дизайн». Использование декоративных растений для оформления приусадебного участка. 
Размещение растений. Уход и размножение растений. 

Практические работы. Уход за комнатными растениями 
в кабинете технологии, .классной комнате, холлах школы. Уход 

* 
за растениями на пришкольном участке. 

Варианты объектов труда. Комнатные цветы в кабинете технологии, классной комнате. 
Декоративные растения на пришкольном участке.  
    Черчение и графика  
Теоретические сведения. Понятие конструкторской и технологической документации. Детали 
формы вращения, их конструктивные элементы, изображение и последовательность выполнения 
чертежа. чертеж общего вида, схемы и инструкции как конструкторские документы. 
Практические работы. Графическое изображение изделий. Выполнение эскизов, чертежей 
деталей или изделий. Чтение чертежа. 

Варианты объектов труда. Эскизы, чертежи деталей или изделий 

 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов   

 
Швейные материалы  

 
Теоретические сведения. Технология производства химических волокон. Виды и свойства 
химических волокон. Сравнительная характеристика свойств тканей из волокон различного 
происхождения. Нетканые материалы из химических волокон. Термоклеевые прокладочные 
материалы: прокладка-корсаж для пояса и клеевая паутинка. Выбор тканей, трикотажа, 
нетканых материалов и фурнитуры для изготовления швейных изделий с учетом их 
технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств. 
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Практические работы. Определение сырьевого состава материалов и изучение их 
свойств. Выбор материалов и фурнитуры для проектного изделия 
Варианты объектов труда. Образцы тканей из химических волокон. Образцы нетканых 
материалов, термоклеевых прокладочных материалов. 

Изготовление выкроек и раскрой  

Теоретические сведения. Использование выкроек из журналов мод. Способы 
корректировки выкройки в зависимости от индивидуальных особенностей фигуры. 
Изготовление выкройки прямой юбки с помощью чертежа. Способы моделирования швейных 
изделий. Приемы подготовки выкройки к раскрою. Способы контроля качества выкройки. 

Практические работы. Упражнения на изготовление выкройки при помощи журнала мод. 
Изготовление выкройки 
прямой юбки в масштабе 1:4. Моделирование выкройки юбки. 

Снятие мерок для изготовления проектного изделия. Изготовление выкройки проектного 
швейного изделия одним из способов. Подготовка выкройки к раскрою. Расчет количества 
ткани для изготовления изделия. Разметка выкройки на ткани. Выкраивание деталей 
проектного изделия. 

Варианты объектов труда. Чертежи и выкройки швейных изделий, которые можно 
обработать с помощью косой бейки и прямого притачного пояса (юбка, шорты,  с прямым 
цельнокроеным поясом, платье, лиф, туника и др.) Ткань для проектного изделия. 

Пошив изделия   
 

Теоретические сведения. Выполнение операций: подшивание детали, выкраивание косой 
бейки. Способы контроля качества. 

Устройство машинной иглы. Подбор машинной иглы и швейных ниток в зависимости от 
ткани. Последовательность установки машинной иглы. Неполадки в работе бытовой швейной 
машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой, их 
устранение. 

Приспособления к швейной машине: лапка для штопки поврежденного места; лапка для 
окантовывания среза детали бейкой; для обметывания прорезной петли. Технология машинной 
штопки, окантовывания среза детали бейкой, обметывания прорезной петли. 

Уход за бытовой швейной машиной. Оборудование для ухода. Последовательность очистки и 
смазки бытовой швейной машины. 

Выполнение окантовочного машинного шва. Стачивание двух косых беек. Обработка 
вытачек. Обработка притачного пояса. Способы контроля качества. Классификация машинных 
швов. 

Типовая последовательность изготовления швейных изделий с проведением примерок на 
примере базовых изделий. Окончательная обработка изделия. Способы контроля качества 
готового изделия. Расчет материальных затрат на изготовление изделия. 

Критерии оценки изделия. Оценка проектного изделия по критериям. Выявление дефектов. 
Пути их устранения. 

Практические работы. Выполнение образцов подшивания детали, выкраивания косой 
бейки. 

Подбор машинной иглы и швеййых ниток в зависимостргот ткани. Установка машинной 
иглы. Штопка поврежденного участка. Уход за бытовой швейной машиной. 

Выполнение образцов окантовочного, запошивочного и двойного швов. 
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Составление индивидуального плана изготовления проектного изделия. Изготовление 
проектного изделия по составлен- гому плану. Окончательная обработка изделия. Расчет 
материальных затрат на изготовление изделия. Презентация творческого проекта. 
Варианты объектов труда. Образцы выполнения ручных  и машинных операций. Швейные 
изделия, которые можно обработать с помощью косой бейки и притачного пояса. (юбки, шорты, 
платья) 

 
электротехника 

 
правила работ с электрооборудованием 
Декоративно-прикладное искусство   

 
Теоретические сведения. Материалы и инструменты для вязания крючком. Подготовка к 
работе материалов, бывших в употреблении. Положение крючка в руке. Основные виды петель 
У и приемы их выполнения. Условные обозначения петель. Схемы для вязания. Применение 
ПЭВМ для получения схем. Вязание полотна рядами. Основные способы вывязывания петель. . 
Плотность вязания. Закрепление вязания. Плотное и ажурное  вязание по кругу. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и 
изготовлением швейных изделий. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения творческого задания. Выполнение 
эскиза модели авторского декоративного изделия или выбор модели из банка идей. Освоение 
приемов вязания крючком. Изготовление схем для вязания крючком вручную и/или с помощью 
ПЭВМ. Выполнение образов вязания крючком. Изготовление декоративных изделий. 

 Проектная деятельности 
Теоретические сведения. Проектирование и изготовление личностно или общественно 

значимых изделий с использованием конструкционных или поделочных материалов. Алгоритм 
проектной деятельности. Анализ изделий из банка объектов для творческих проектов. 
Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 
моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Подбор материалов, 
инструментов и приспособлений, технологии выполнения. Выбор формы, цвета, размера 
изделия. Изготовление проектного изделия. Контроль процесса и качества изготовления 
изделия. Презентация творческого проекта. 
 
 
ТЕХНОЛОГИЯ 8 КЛАСС. ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД 
 
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  
Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование  
Сложные механизмы  
Основные теоретические сведения 
Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и рычажных механизмов в машинах. 
Конструкция сложных механизмов. Условные обозначения механизмов на кинематических 
схемах. 
Практические работы 
Сборка моделей кулачкового, кривошипно-шатунного и рычажного механизмов. 
Варианты объектов труда 
Модели механизмов из деталей конструктора. 

 
Декоративно-прикладное творчество.  
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Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения.  
Основныетеоретическиесведения 
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 
Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль декоративно-
прикладного творчества в создании  объектов рукотворного мира. Основной принцип 
художественно-прикладного конструирования: единство функционального назначения и формы 
изделия. Эстетические и эргономические требования к изделию. Учет технологии изготовления 
изделия и свойств материала. Основные средства художественной выразительности. Виды 
поделочных материалов и их свойства. Понятия о композиции.  Виды и правила построение 
орнаментов.  
Практические работы 
Ознакомление с характерными  особенностями различных видов декоративно-прикладного 
творчества народов России.  
Определение требований к создаваемому изделию. Разработка  эскизов изделий и их 
декоративного оформления (по одному из направлений художественной обработки материалов). 
Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, эксплуатационных 
качеств. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия. 
Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из 
конструкционных и поделочных материалов. Подготовка поверхности изделия к отделке. 
Декоративная отделка поверхности изделия.  Соблюдение правил безопасности труда. 
Варианты объектов труда 
Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, предметы 
интерьера и детали мебели, украшения. 
 
Электротехнические работы.  
Электропривод.   
Основные теоретические сведения 
Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее представление 
о принципах работы двигателей постоянного и переменного тока. Коммутационная аппаратура 
управления коллекторным двигателем. Схемы подключения коллекторного двигателя к 
источнику тока. Методы регулирования скорости и изменение направления вращения 
(реверсирования) ротора коллекторного двигателя. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 
электронных устройств. 
Практические работы 
Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. 
Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка цепи электропривода с 
низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 
Варианты объектов труда 
Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными электродвигателями 
и коммутационной аппаратурой. 

 
Технологии ведения дома.   
Бюджет семьи.  Рациональное планирование расходов.   
Основные теоретические сведения 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 
оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. 
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка 
возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 
Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 
анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 
Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения 
при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 



 169 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей 
и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее 
членов и региональных рыночных цен. Правила безопасного пользования бытовой техникой. 
Практические работы 
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, 
месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и 
услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских 
свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение положений законодательства 
по правам потребителей. Планирование возможной предпринимательской деятельности: 
обоснование 
Варианты объектов труда 
Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия торговли. 

 
Ремонтно-отделочные работы в доме.  
Основные теоретические сведения 
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-
отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения 
малярных работ. Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 
Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев встык и 
внахлест.  
Способы размещения декоративных растений. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы 
решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и 
строительных работ. 
Практические работы 
Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, 
шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по 
каталогам. Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев. Оформление эскиза 
приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 
Варианты объектов труда 
Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. 

 
Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.  
Основные теоретические сведения 
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в 
доме. 
Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, 
способы и приемы работы с ними. 
Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и 
смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 
Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы 
ремонта. 
Утилизация отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией отходов. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 
Практические работы 
Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с 
сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса для чистки 
канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по замене 
прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах. 
Варианты объектов труда 
Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для санитарно-
технических устройств, запорные устройства системы водоснабжения. 

 
Современное производство и профессиональное образование.   
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Сферы производства и разделение труда.  
Основные теоретические сведения 
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Понятие 
о профессии, специальности и квалификации работника. 
Практические работы 
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 
Варианты объектов труда 
Технологическое оборудование. 

 
Профессиональное образование и профессиональная карьера  
Основные теоретические сведения 
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 
регионе. Специальность, производительность и оплата труда. Пути получения профессии. 
Практические работы 
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 
профессиями. Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в 
профессиональном учебном заведении. 
Варианты объектов труда 
Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники профессиональных учебных 
заведений. 

 
Творческая, проектная деятельность  
Основные теоретические сведения 
Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных 
объектов. Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при проектировании 
изделий. Классификация производственных технологий. Технологическая и трудовая 
дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. 
Производительность труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной документации. 
Формы проведения презентации проекта. 
Практические работы 
Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка изделия (при 
наличии компьютера с использованием информационных технологий). Защита проекта 
будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт их изготовления. 
Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). Контроль качества 
работы. Определение себестоимости изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой 
товара. Подготовка пояснительной записки. Презентация проекта. 
 
              Содержание  предмета 

Раздел «Семейная экономика» 
 

 Семья как экономическая ячейка общества 
Теоретические сведения. Роль семьи в обществе. Функции семьи: воспитательная, 
коммуникативная, экономическая, стабилизирующая и регулирующая. Потребности семьи: 
рациональные, ложные, духовные, материальные. Потребительский портрет вещи.  Затраты на 
приобретение товаров. Правила покупки. Способы выявления потребностей семьи. 
Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов 
семьи. 

Темы лабораторно-практических работ: Расчет затрат.  
 

 Информация о товарах 
 

Теоретические сведения. Бюджет семьи. Информация о товарах. Источники информации. 
Торговые символы, этикетки, штриховой код. Понятие о сертификатах. Технология совершения 
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покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении 
покупок. Способы защиты прав потребителей. 

Темы лабораторно-практических работ: Разработка этикетки. 
 
 
 

Бюджет семьи 
 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Технология 
построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование 
расходов на основе актуальных потребностей семьи.  

Темы лабораторно-практических работ: Список расходов моей семьи. 
 

 Расходы на питание 
Теоретические сведения. Пища. Рациональное питание. Режим питания. Правила 

составления меню, в зависимости от калорийности продуктов. Планирование расходов на 
питание. 

Темы лабораторно-практических работ: Учет потребления продуктов питания. 
 

 Сбережения. Личный бюджет 
Теоретические сведения. Способы сбережения денежных средств семьи. Личный 

бюджет. Расходы: постоянные, переменные, непредвиденные. Варианты ведения учетной книги.  
Темы лабораторно-практических работ: Учетная книга школьника.   

 
Предпринимательство в семье 

Теоретические сведения. Технология ведения бизнеса. Оценка возможности 
предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного 
объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 
местного населения и рынка потребительских товаров. 

Темы лабораторно-практических работ: Бизнес-план 
 
Раздел «Технологии художественной обработки материалов» 
Художественные ремесла  

 
Теоретические сведения. Приемы безопасной работы. Основные приемы художественной 

вышивки гладью: китайская, владимирский шов, белым по белому, золотое шитье. Подготовка к 
вышивке. Подбор материалов и приспособлений (пяльцы, мулине, калька). Техники вышивания 
«атласной гладью», «штриховой гладью». Виды швов и стежков. Технологии швов «узелки» и 
«рококо». Материалы, инструменты и приспособления, необходимые для выполнения швов.  
Приемы объемности вышивки «узелками». Техника выполнения двусторонней глади и ее 
разновидностей: прямой и косой глади. Техника выполнения художественной глади. 
Особенности вышивание натюрморта. Вышивание пейзажа. Эффект светотени. Редкая гладь. 
Различия в выполнении листьев и отличия в вышивке предметов переднего и дальнего плана. 
Технология создания вышивки с помощью компьютера. 

Темы лабораторно-практических работ: Взаимосвязь формы и содержания. Вышивка 
атласной и штриховой гладью. Вышивка швами «узелки» и «рококо». Вышивка в технике 
двусторонней глади. Вышивка в технике художественной глади. 

 
Раздел  «Технологии ведения дома» 

 
Инженерные коммуникации в доме 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем водоснабжения, 
энергоснабжения, теплоснабжения, канализации в городском и сельском домах. Правила их 
эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 
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Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт 

Теоретические сведения. Системы водопровода и канализации в жилом помещении. 
Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Схемы горячего и холодного 
водоснабжения в многоэтажном доме. 

Темы лабораторно-практических работ: Диагностика и ремонт водопроводного крана. 
 

 Ремонт оконных блоков 
Теоретические сведения. Способы ремонта оконных блоков. Элементы оконного блока. 

Инструменты, необходимые для  ремонта. 
Темы лабораторно-практических работ: Ремонт старого оконного блока. 
 
 
 

Ремонт дверных блоков 
 

Теоретические сведения. Состав дверного блока. Дверная коробка. Способы ремонта 
дверных блоков. Утепление дверей: поролоном, дермантином, штапиком. 

Темы лабораторно-практических работ: Утепление двери.   
 
 

    Раздел  Современное производство  и профессиональное образование 

 

Сферы и отрасли современного производства, основные структурные подразделения 
производственного предприятия. Разделение труда.  Приоритетные направления развития 
техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и технологий на 
виды и содержание труда. 

 Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Факторы влияющие на 
оплату труда. 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса, 
региональный рынок труда и его конъектура, профессиональные качества личности и их 
диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях получения 
профессионального образования.  Возможности построения карьеры в профессиональной 
деятельности. 

 
Раздел «Электротехника 

 
Электротехнические работы 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и 
сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные 
графические изображения на электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 
электромонтажных работ. Параметры потребителей и источников электроэнергии. Устройства 
защиты электрических цепей. 
 

Электротехнические устройства 
Теоретические сведения. Организация рабочего места для  электротехнических  работ. Правила 
безопасности при электротехнических работах. Виды электрических проводов. Соединение 
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электрических проводов. Последовательность операций при монтаже электрической цепи. 
Лампа накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. 
Электронагревательные элементы закрытого типа. Электронагревательные элементы открытого 
типа. Трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН). Биметаллический терморегулятор. 
Темы лабораторно-практических работ: Изучение домашнего электросчетчика в работе. 
Электрическая цепь с элементами управления и защиты. Изучение электромонтажного 
инструмента. Оконцевание  медных одно- и многожильных проводов. Энергетический аудит 
школы.  
 
Раздел «Технологии творческой деятельности» 

 
Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  
Практические работы: Обоснование темы творческого проекта. Разработка вариантов, выбор 
лучшего варианта. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 
пояснительной записки и проведение презентации. 
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план», «Дом будущего», «Мой 
профессиональный выбор». 
 
Раздел Черчение и графика. 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. Использование условно-
графических символов и обозначений для отображения формы, структуры объектов и процессов 
на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о конструкторской , технологической документации и  ГОСТ,  видах документации, 
чтение чертежей, схем, технологических карт. Выполнение чертежных и графических работ от 
руки, с использованием  чертежных инструментов. Копирование и тиражирование графической 
документации.  Применение компьютерных технологий выполнения графических работ.  
Использование стандартных графических объектов, конструирование графических объектов: 
выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 
В результате изучения технологии учащиеся должны: знать/понимать: 
 основные технологические понятия; 
 назначения и технологические свойства материалов; 
 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила безопасной работы 
с ними; 
 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 
 влияние  различных  технологий  обработки  материалов  и  получения  продукции  на 
окружающую среду и здоровье человека; 
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 
получением продукции; 
  технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, 
технический рисунок, схема, стандартизация 
  назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 
безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 
  характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 
коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ;  
  материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых 
домашних работ;  
  средства оформления интерьера;  
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  назначение основных видов современной бытовой техники;  
  санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в 
кранах, вентилях и сливных бачках канализации.  
уметь: 
 рационально организовывать рабочее место; 
 находить  необходимую  информацию  в  различных  источниках,  применять 
конструкторскую и технологическую документацию; 
 определять  последовательность  выполнения  технологических  операций  для изготовления 
изделия или получения продукта; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
 выполнять  технологические  операции  с  использованием  ручных  инструментов  и 
приспособлений; машин и оборудования; 
 соблюдать  требования  безопасности  труда  и  правила  пользования  ручными 
инструментами, машинами, оборудованием; 
 осуществлять  доступными  средствами  контроль  качества  изготавливаемого  изделия 
(детали); находить и устранять допущенные дефекты; 
 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 
использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
 распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и повседневной 
жизни для : 
 для получения технологических сведений из разнообразных источников информации; 
 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
  для  создания  изделий  или  получения  продукта  с  использованием  ручных инструментов 
и приспособлений;  
  выполнения  графических  работ  с  использованием  инструментов,  приспособлений  и 
компьютерной  техники;  чтения  и  выполнения  чертежей,  эскизов,  схем,  технических 
рисунков деталей и изделий. 
 для обеспечения безопасности труда; 
 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 
                      В результате изучения технологии учащиеся должны овладеть опытом 
трудовой деятельности, общим для всех направлений технологической подготовки в 
основной школе: 

• опытом изготовления личностно или общественно значимых объектов труда: выбор 
объектов труда; подбор материалов и средств труда в соответствии с целями 
деятельности; рациональное размещение инструментов и оборудования; применение 
инструментов и оборудования; использование безопасных приемов труда в 
технологическом процессе; контроль хода процесса и результатов своего труда; 

• опытом организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности: 
планирование работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределение работ при 
коллективной деятельности;  

• опытом работы с технологической информацией: поиск необходимой информации в 
учебной и справочной литературе, а также с использованием информационных 
технологий и ресурсов Интернета; применение информации при решении 
технологических задач; 

• опытом проектной деятельности по созданию материальных объектов и услуг: 
обоснование цели деятельности; определение способов и средств достижения цели; 
воплощение проекта в виде законченного продукта; оценка затрат, необходимых для 
создания объекта или услуги; 

• опытом оценки возможностей построения профессиональной карьеры: самодиагностика 
склонностей и способностей; проба сил в различных сферах профессиональной 
деятельности; построение планов профессионального образования и трудоустройства. 
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знать 
• смысл технологических понятий: конструкционные материалы, поделочные материалы, 

изделие, деталь, резание, пластическое формование, литье, термическая обработка, 
отрасль производства; назначение и свойства основных видов конструкционных и 
поделочных материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 
станков и оборудования; технологии изготовления деталей из различных материалов; 
методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 
отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 
народных промыслов; влияние различных технологий обработки материалов на 
окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 
обработкой конструкционных и поделочных материалов, созданием изделий из них; 

• смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные материалы, раскрой 
ткани, шитье, рукоделие; виды и свойства тканей, трикотажа и нетканых материалов; 
назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 
направления моды; назначение сварных, клеевых и ниточных способов соединения 
деталей в швейных изделиях; виды традиционных народных промыслов; наиболее 
распространенные профессии текстильной и швейной промышленности; 

• смысл технологических понятий: кулинария, пищевые продукты, пищевая ценность 
продукта, рацион питания; технологическую последовательность приготовления блюд; 
влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 
требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды 
оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых 
продуктов, влияющих на здоровье человека; профессии, связанные с получением и 
обработкой пищевых продуктов; 

• полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее распространенной 
растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в 
защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов 
сельскохозяйственных культур своего региона; сущность основных понятий 
растениеводства (плодородие почвы, севооборот, площадь питания, сорт, гибрид, 
действующее вещество удобрения, элементы питания); факторы влияния 
растениеводства на окружающую среду; различия в условиях труда для основных 
специальностей и профессий в растениеводстве; 

• полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее распространенной 
растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в 
защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов 
сельскохозяйственных культур своего региона; сущность основных понятий 
растениеводства (плодородие почвы, севооборот, площадь питания, сорт, гибрид, 
действующее вещество удобрения, элементы питания); факторы влияния 
растениеводства на окружающую среду; различия в условиях труда для основных 
специальностей и профессий в растениеводстве; 

• смысл технологических понятий: электрическая цепь, электрическая схема, 
электроизмерительный прибор, электробезопасность; основные виды электробытовых 
приборов; назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 
перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; влияние 
электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 
человека; пути экономии электрической энергии в быту; профессии, связанные с 
производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных 
устройств; 

• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 
коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 
инструменты для ремонта и отделки помещений; экологическую безопасность 
применяемых материалов и технологий ремонтных работ; основные виды бытовых 
домашних работ; средства оформления интерьера;  назначение основных видов 
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современной бытовой техники; санитарно-технические работы, виды материалов и 
ручных инструментов для монтажных и ремонтных работ в системах водоснабжения и 
канализации; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, 
вентилях и сливных бачках канализации; профессии специалистов, проводящих 
санитарно-технические работы;  

• смысл технологических понятий: чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, виды 
графической документации, технологическая карта, стандартизация; профессии, 
связанные с созданием и тиражированием графической документации; 

• сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 
специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 
пути получения профессионального образования; требования к качествам личности при 
выборе профессии; 

уметь 
• рационально организовывать рабочее место; обосновывать функциональные качества 

изготовляемого изделия (детали); находить необходимую информацию в справочной 
литературе и технологической документации; составлять последовательность 
выполнения технологических операций для изготовления изделия; выбирать материалы, 
инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять разметку деталей на 
основе технологической документации; изготовлять детали и изделия из различных 
материалов с использованием ручных инструментов;проводить операции обработки 
деталей из различных материалов на учебных станках и технологическом оборудовании; 
соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 
инструментами, станками и оборудованием; осуществлять визуальный и 
инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять 
монтаж изделия; находить и устранять допущенные дефекты; выполнять отделку изделий 
из различных материалов; осуществлять один из распространенных в регионе видов 
декоративно-прикладной обработки материалов; проводить разработку учебного проекта 
изделия с использованием конструкционных, поделочных материалов; 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; работать на швейной 
машине; регулировать качество машинной строчки; снимать мерки с фигуры человека; 
строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с 
учетом особенностей фигуры; изменять форму моделей швейных изделий; выполнять не 
менее трех видов художественной отделки швейных изделий; подготавливать выкройку 
и ткань к раскрою; выполнять раскрой ткани; выполнять соединительные, краевые и 
отделочные швы; проводить примерку изделия; определять и исправлять дефекты 
швейных изделий; выполнять не менее двух видов отделки швейных изделий; проводить 
влажно-тепловую обработку швейных изделий; выполнять не менее трех видов 
рукоделия с текстильными и поделочными материалами; проектировать изделие с 
использованием текстильных и поделочных материалов; выполнять правила безопасного 
труда; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 
углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 
внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую 
и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых 
продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; 
оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

• разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на 
приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и 
оформлять дневник наблюдений; выбирать покровные материалы для сооружений 
защищенного грунта; проводить разработку учебного проекта получения 
растениеводческой продукции; выполнять правила безопасного труда; 
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• объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 
функциональным схемам; применять инструменты и приспособления при проведении 
электромонтажных работ; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 
проектировать изделия с использованием электротехнических устройств; применять 
средства индивидуальной защиты и выполнять правила безопасного труда при 
выполнении электротехнических работ; включать в электрическую цепь маломощный 
двигатель с напряжением до 42 В; 

• планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 
оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 
функциональным назначением помещений; разрабатывать проект косметического 
ремонта жилого помещения; подбирать материалы и инструменты для ремонта 
санитарно-технических устройств, заменять уплотнительные прокладки в кране или 
вентиле; соблюдать правила безопасного труда и гигиены при выполнении основных 
видов бытовых домашних работ; соблюдать правила пользования современной бытовой 
техникой; находить необходимую инструктивную информации для выполнения 
определенного вида работ с бытовой техникой; выбирать средства для проведения 
уборки помещения, ухода за одеждой и обувью; подбирать средства и материалы для 
оформления интерьера жилого помещения; 

• выбирать способы графического отображения объекта или процесса, в том числе с 
использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические 
карты; определять виды соединений деталей в изделии по технологической 
документации; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

• находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о 
путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 
способности и возможности с требованиями профессии; 

Результаты изучения курса «Технология» 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• различные источники информации для получения технико-технологических сведений; 
конструкционные и поделочные материалы для изготовления или ремонта изделий; 
ручные инструменты, станки и оборудование для обработки конструкционных и 
поделочных материалов; мерительные, контрольные и разметочные инструменты; 
рациональные приемы труда; средства обеспечения безопасности труда; 

• ручные инструменты для швейных и декоративно-прикладных работ; швейные машины, 
оборудование и приспособления для изготовления изделий из текстильных и поделочных 
материалов; приборы для влажно-тепловой обработки изделий и полуфабрикатов; 
различные виды художественной отделки изделий; 

• инструменты, приспособления, оборудование для приготовления и повышения качества 
обработки пищевых продуктов, сокращения временных и энергетических затрат при их 
обработке; основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 
домашних условиях; выполнять правила этикета за столом; приготавливать блюда по 
готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпекать хлебобулочные и 
кондитерские изделия; сервировать стол; оформлять приготовленные блюда; 

• средства обработки почвы и ухода за растениями; средства механизации основных 
технологических процессов в растениеводстве; рассадный способ выращивания 
растений; рассчитывать с помощью учебной и справочной литературы необходимое 
количество семян, доз удобрений для заданных условий выращивания; основные виды 
удобрений; малотоксичные средства защиты растений от вредителей и болезней; 

• правила эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; выполнять 
мелкий ремонт электробытовых приборов; оценивать возможность подключения 
различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и нагрузку сети 
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при их одновременном использовании; осуществлять сборку электрических цепей простых 
электротехнических устройств по их схемам; соблюдать требования электробезопасности; 

• рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью; бытовые санитарно-
гигиенические средства; способы выполнения ремонтно-отделочных работ; инструменты в 
соответствии с технологиями санитарно-технических работ; современные материалы для 
ремонта и отделки помещений; средства индивидуальной защиты и гигиены. 

• инструменты, приспособления и компьютерную технику для выполнения графических 
работ; графические и художественные средства; читать и выполнять чертежи, эскизы, 
схемы, технические рисунки деталей и изделий; проставлять размеры деталей на чертежах 
и эскизах в соответствии с требованиями стандарта; 

• информацию из различных источников для планирования профессиональной карьеры 
 
            

СОДЕРЖАНИЯ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ОБЖ 
5 КЛАСС 

Содержание образования 
 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  
Основные понятия и определения: безопасность; опасная ситуация; экстремальная; 

чрезвычайная ситуация. Главные правила безопасности. 
Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть 

события и избегать опасные ситуации. Умение выбрать безопасный маршрут движения по 
городу, знание расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД и 
др.). Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное 
устройство на улице. 

Особенности города (поселка) как среды обитания человека (нарушение межличностных 
связей, скопление людей, профессиональное деление людей). Наличие зон повышенной 
опасности (транспорт, места массового скопления людей). Нарушение экологического 
равновесия, связанного с деятельностью человека. 

Государственные и муниципальные системы обеспечения безопасности (милиция, пожарная 
охрана, скорая помощь и др.), их задачи и возможности. Оповещение населения о чрезвычайных 
ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая информация, передаваемая по радио, приемнику, 
телевизору о чрезвычайных ситуациях. 

Современное жилище, его конструкции и особенности жизнеобеспечения (водоснабжение, 
отопление,канализация, освещение и др.). Возможные ситуации аварийного характера в 
жилищах (пожар, затопление, повреждение конструкций, разрушение). Правила безопасного 
пользования лифтом. 

Правила обращения с животными. Заболевания, передаваемые животными. Первая помощь 
при укусах животных. 

Пожар в жилище. Возможные причины возникновения пожаров (неполадки или нарушения 
правил эксплуатации электросети, возгорание телевизора, утечка газа, нарушение правил топки 
печей, нарушение правил эксплуатации нагревательных приборов, обращения с огнем и др.). 
Особенности горения синтетического материала. Огнестойкость строений. Влияние 
человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Пожарная безопасность, основные 
правила пожарной безопасности в жилище: при эксплуатации электробытовых и газовых 
приборов, отопительных печей, применении источников открытого огня. Соблюдение мер 
пожарной безопасности в школе. 

Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и 
электронными приборами. Правила безопасного использования электрических и электронных 
приборов. Правила тушения электроприборов (если загорелся телевизор). 

Правила безопасного поведения человека при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, 
подвале). Способы эвакуации из многоэтажных зданий. 
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Средства пожаротушения и правила пользования ими. Подручные средства пожаротушения 
(вода, песок и др.) Огнетушители, их типы, особенности их использования. 

Угарный газ. Бытовой газ: причины и признаки утечки газа. Правила безопасного поведения 
при утечке газа. Первая помощь при отравлении газом. 

Затопление жилища. Возможные причины (лопнула батарея центрального отопления, 
поступает вода из канализации, забыли закрыть кран и т. д.). Правила поведения при затоплении 
и меры, которые необходимо предпринять для устранения причины затопления. 

Причины разрушения зданий. Правила поведения в случае опасности разрушения здания. 
Правила поведения при нахождении в завале. 

Средства бытовой химии. Возможные опасности при нарушении правил пользования ими 
(отравления, ожоги), оказание первой медицинской помощи при отравлениях и ожогах. 

Отравление пестицидами. Отравление ртутью. Отравление лекарствами. Отравление 
продуктами питания. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 

Современный транспорт-зона повышенной опасности. краткая характеристика видов 
современного транспорта -общественного (автобус, трамвай, троллейбус, метро), 
железнодорожного, водного и авиационного. Энергетика современного транспорта и условия 
безопасности. Основные правила безопасности поведения при пользовании транспортными 
средствами. Правила поведения участников дорожного движения. Дорожно-транспортные 
происшествия, причины их возникновения и возможные последствия. Правила поведения в 
аварийных ситуациях, первая помощь пострадавшим. 

Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при 
следовании в различных видах городского транспорта. 

Метро - общественный транспорт. Опасности, подстерегающие пассажира при посадке и 
высадке из транспорта, в процессе передвижения и в аварийных ситуациях. Основные правила 
безопасности поведения при пользовании метро. 

Правила безопасного поведения в толпе. Поведение толпы при возникновении паники. 
Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе. 

Железнодорожный транспорт. Обеспечение безопасности пассажиров. Возможные 
чрезвычайные ситуации (крушение, пожар в вагоне, авария токо-снабжения, экстренное 
торможение, отстали от поезда и др.), правила поведения при их возникновении. Краткая 
характеристика железнодорожного транспорта. Правила безопасного поведения пассажиров на 
железнодорожном транспорте. 

Правила безопасного поведения на воде. Особенности состояния водоемов в разное время 
года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 
местах. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. Водный транспорт. Меры 
по обеспечению безопасности пассажиров. Коллективные и индивидуальные спасательные 
средства. Возможные чрезвычайные ситуации, способы покидания судна, правила поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

Опасность водоемов зимой. Меры предосторожности при движении по льду водоемов, 
состояние льда, признаки, указывающие на возможность безопасного передвижения по льду. 
Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на льду водоемов. 

Авиационный транспорт. Обеспечение безопасности при полетах самолетов. Правила 
безопасного поведения пассажира в различных опасных ситуациях (при полете, посадке, 
возникновении пожара, вынужденной посадке и аварийном покидании самолета, при захвате 
самолета террористами). Безопасное расположение в салоне. 

Общая криминогенная ситуация в городе (поселке), районе проживания, наиболее 
характерные случаи ее проявления. Возможные ситуации покушения на имущество и жилище, 
основные способы защиты жилища от проникновения посторонних. Правила поведения детей 
дома в различных криминогенных ситуациях. Безопасность у телефона. Воры в квартире. 
Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома 

Криминогенные ситуации в городе. Зоны повышенной криминогенной опасности (вокзалы, 
стадионы, рынки, киноконцертные залы, другие места массового скопления людей), правила 
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поведения в криминогенной ситуации. Правила безопасного поведения с незнакомым человеком 
на улице, в подъезде дома, лифте. 

Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при 
захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении за-
ложников сотрудниками спецслужб. 

Влияние деятельности человека на окружающую среду. Загрязнение воздуха, воды и почвы в 
местах проживания, возможные их причины. Недоброкачественность продуктов питания и воз-
можные опасности для здоровья. Основные мероприятия по обеспечению безопасности 
человека при нарушении экологического равновесия в местах проживания (герметизация жилья, 
очистка воздуха в квартире, водоочистка, контроль за качеством продуктов и выдерживание 
сроков их хранения) и порядок их выполнения. 

Что такое шумовое загрязнение среды. В чем заключается опасность шумов и как от них 
защититься. Радиоактивное загрязнение. Компьютер и здоровье. Организация рабочего места у 
компьютера. 
Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

на улицах и дорогах; приобретенные знания для соблюдения мер предосторожности и пра-
вил поведения пассажиров в общественном транспорте; приобретенные знания для соблюдения 

мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 
приобретенные знания для соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров 

в транспорте; приобретенные знания для соблюдения мер предосторожности и правил 
поведения пассажиров в транспорте; полученные знания в повседневной жизни для обеспечения 
личной безопасности; приобретенные знания для соблюдения мер предосторожности и правил 

поведения пассажиров в транспорте; полученные знания в повседневной жизни для обращения в 
случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи; полученные знания в 

повседневной жизни для обращения в случае необходимости в соответствующие службы 
экстренной помощи; приобретенные знания в повседневной жизни для безопасного поведения 

при угрозе террористического акта; для обращения (вызова) в случае необходимости в 
соответствующие службы экстренной помощ  

Виды кровотечений. Способы временной остановки кровотечений. Точки пальцевого 
прижатия артерий. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и закрутки из подручных 
средств. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Правила наложения 
повязок. Как правильно пользоваться перевязочным пакетом. 

Пищевые отравления. Первая помощь при пищевом отравлении. Отравление угарным газом. 
Первая помощь при отравлении угарным газом. 
 
6 КЛАСС    ОБЖ 
 

Р а з д е л  1. Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях  
Что такое опасность. Правила безопасного поведения человека в природной среде. Автономное 
(изолированное) существование человека в природе. Экстремальные ситуации. Действия людей, 
которые могут привести к экстремальной ситуации в природе. 
Подготовка к выходу на природу. Какие факторы следует учитывать, готовясь к выходу на 
природу. Что нужно знать и уметь, чтобы не попасть в экстремальную ситуацию. Определение 
необходимого снаряжения для похода. 
Факторы, мешающие справиться с экстремальной ситуацией. Страх. Переутомление. Уныние. 
Боль. Жара. Жажда. Голод. 
Смена климатогеографических условий. Акклиматизация к жаркому климату. Акклиматизация 
в северных районах. Акклиматизация в горной местности. 
Общие правила успешной акклиматизации человека в различных климатических условиях. 
Автономное пребывание человека в природе. Как вести себя отставшему от группы в 
туристическом походе. 
Как определить направление выхода из леса. Правила поведения при движении по лесу. 
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Алгоритм действия при аварии транспортного средства в безлюдной местности. В каких случаях 
принимается решение оставаться на месте аварии или самостоятельно выходить к людям. 
Подача сигналов бедствия. Сигнальные костры. Специальные знаки международной кодовой 
таблицы. Сигнальное зеркало. 
Способы ориентирования на местности. Определение направления движения на местности по 
компасу. Азимут. Движение по азимуту. 
Ориентирование на местности по Солнцу, по Солнцу и часам, по Луне и звездам. 
Ориентирование по местным признакам: деревьям и растениям, камням и лишайникам, 
муравейникам и снегу. 
Тропа, протоптанная человеком. Сакма. Затесы на деревьях. 
Выбор места для строительства укрытия. Сооружение временного укрытия из подручных 
средств. Виды зимних укрытий. Временные укрытия в пустыне. 
Место для костра. Добывание огня. Разжигание костра. Типы костров, очаги. Сохранение огня. 
Обеспечение бытовых потребностей. Изготовление ножа, посуды и приспособлений для 
приготовления пищи. Самодельные веревки. 
Обеспечение водой. Как преодолеть недостаток воды. Поиск и добывание воды. Очистка и 
обеззараживание воды. 
Общие принципы организации питания в условиях автономного существования. Растительная 
пища. Нетрадиционные виды пищи. Добывание пищи охотой и рыбной ловлей. Некоторые 
рецепты походных блюд из рыбы и мяса, растительной приправы. 
Соблюдение правил личной гигиены. Уход за одеждой. Уход за обувью. 
Как вести себя при встрече с опасными животными. Опасности при переправах через реки, 
передвижение по болотам. Опасности при движении в горах. Как уберечься от поражения 
молнией. 

Р а з д е л  2. Основы медицинских знаний  
Общие принципы оказания самопомощи. Общие принципы оказания первой помощи 

пострадавшему. 
Индивидуальная медицинская аптечка. Лечебные свойства различных дикорастущих 

лекарственных растений. 
Предупреждение образования потертостей и мозолей, оказание первой помощи. Первая 

помощь при ссадинах и порезах. 
Ушибы. Растяжения и разрывы связок. Вывихи. Сдавление. Переломы. Оказание первой 

помощи при закрытых травмах. 
Укусы насекомых. Укусы паукообразных. Укусы змей. Укусы бешеных животных и 

грызунов. Первая помощь при укусах. 
Пищевые отравления. Первая помощь при пищевом отравлении. Отравление угарным 

газом. Первая помощь при отравлении угарным газом. 
Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Основные приемы оживления –реанимации. 
Первая помощь при тепловом и солнечном ударе, обмороке и обморожении. Первая 

помощь при поражении молнией. 
Оказание первой помощи при заболевании глаз. Удаление инородных тел из глаза, уха, 

носа. 
Способы переноски пострадавшего без носилок: если помощь оказывает один человек; 

если помощь оказывают два человека. 
 
7 КЛАСС    ОБЖ 

Раздел 1.  Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека  
Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их 
последствий  

Опасные ситуации природного характера. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая информация, передаваемая по 
радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях. 
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Понятие о наводнении. Классификация наводнений по причинам возникновения. 
Классификация наводнений по масштабу. Поражающие факторы наводнений. 

Мероприятия по защите от наводнений. Правила безопасного поведения при 
заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. 

Ураганы, бури, смерчи. Основные понятия и классификация. Причины возникновения 
ураганов, бурь, смерчей. 

Поражающие факторы и последствия ураганов, бурь и смерчей. Меры по защите и 
снижению последствий от ураганов, бури, смерча. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о приближении 
урагана, бури, смерча. Правила безопасного поведения во время и после ураганов, бури, смерча. 

Землетрясения:причины и возникновения, классификация. Основные характеристики 
землетрясений. Поражающие факторы землетрясений. Последствия землетрясений. 

Меры по снижению потерь и ущерба от землетрясения. Общие меры безопасности для 
населения, проживающего в сейсмоопасных районах. Правила безопасного поведения при 
заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений. 

Вулканы, извержение вулканов. Расположение вулканов на Земле. Причины извержения 
вулканов. Типы вулканов. Предвестники извержения вулканов. 

 Вулканы и их поражающие факторы. Последствия извержения вулканов. Организация 
защиты населения от последствий  извержения вулканов. Правила безопасного поведения при 
извержении вулканов. 

  Цунами. Причины их возникновения. Основные характеристики цунами. 
 Последствия возникновения цунами. Меры по защите от цунами и снижению последствий 

их воздействия. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, 
во время прихода и после цунами. 

 Обвалы, оползни, сели. Основные понятия, параметры и причины возникновения. 
Поражающие факторы обвалов, оползней и селей. Мероприятия по предупреждению 

обвалов , оползней ,селей и меры по снижению ущерба от них. 
 Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, 

оползня, обвала. Правила безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, а 
также безопасного выхода из зоны стихийного бедствия. 

 Лесные и торфяные пожары:  понятие, классификация, причины возникновения и 
возможные последствия. 

Предупреждение лесных и торфяных пожаров и борьба с ними. Тушение лесных и 
торфяных пожаров. Правила безопасного поведения во время пожаров и защиты от них. 

Социально-криминальные ситуации и безопасность человека 
Основные закономерности поведения толпы. Минская катастрофа. Поведение толпы при 

возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе. 
Терроризм. Виды террористических актов. Действия населения при угрозе теракта( на 

улице и дома). Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение 
человека при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при 
освобождении заложников сотрудниками спецслужб. 

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Самооценка 
поведения. Психологические приёмы самозащиты. Правила безопасного поведения с 
незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Первая помощь при ранениях и травмах  

Виды ран. Первая медицинская помощь при ранениях. Способы остановки кровотечений.  
Виды повязок и их назначение. Правила наложения стерильной и давящей повязки. 
 Виды переломов, признаки. Первая медицинская помощь при переломах. Способы 

иммобилизации. Средства иммобилизации. Правила и способы транспортировки пострадавших. 
 Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье.  Табакокурение и его 

последствия для организма курящего на окружающих людей. Алкоголь и его влияние на 
здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  
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Особенности физического развития человека в подростковом возрасте. Забота о 
собственном организме, формирование правильного отношения к особенностям своего пола. 
Режим дня и здоровье подростка. Профилактика переутомления. Двигательная активность и 
закаливание организма – необходимые условия укрепления здоровья. Основы репродуктивного 
здоровья подростков.  
 
8 КЛАСС    ОБЖ 
Р а з д е л  1. Основные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и 
защита человека 
Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера  

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Краткая характеристика основных видов чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
и их последствий. Потенциально опасные объекты экономики. 

Основные причины и стадии развития техногенных происшествий. 
                           Пожары и взрывы 
Пожары: основные понятия и определения. Условия возникновения горения. 

Пожароопасные объекты. Классификация пожаров. 
Взрывы, их характеристика, взрывоопасные объекты. 
Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. Влияние человеческого фактора на 

причины возникновения пожаров. 
Основные поражающие факторы пожаров и взрывов. Вторичные последствия пожаров и 

взрывов. 
Соблюдение мер пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах и 

взрывах. Средства пожаротушения и правила пользования ими. Подручные средства 
пожаротушения (вода, песок и др.). Огнетушители, их типы, особенности их использования. 

       Аварии с выбросом опасных химических веществ. 
Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные 

объекты производства. 
АХОВ, их характеристика и поражающие факторы. Классификация АХОВ по характеру 

воздействия на человека. 
Причины аварий на ХОО. Последствия аварий с выбросом АХОВ. Основные параметры 

последствий аварии на ХОО. 
Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом 

аварийно опасного химического вещества. 
Меры предосторожности при оказании первой помощи. Первая помощь при химических 

ожогах. Первая медицинская помощь при отравлениях АХОВ (хлором, аммиаком, ртутью и 
т.д.). 

       Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 
Ионизирующее излучение:  природа, единицы измерения, биологические эффекты. 
Естественная радиоактивность. Аварии на радиационно опасных объектах и их 

последствия. Характеристика очагов поражения при радиационных авариях. Принципы защиты 
от ионизирующего излучения. 

Правила безопасного поведения при радиационных авариях. Действия населения при 
радиоактивном загрязнении местности. 

             Гидродинамические аварии. 
Гидродинамическая авария. Гидродинамически опасные сооружения. Гидротехнические 

сооружения. 
Основные причины гидродинамических аварий. Факторы, способствующие 

возникновению гидродинамических аварий. Поражающие факторы гидродинамических аварий. 
Зоны катастрофического затопления. Последствия гидродинамических аварий. 

Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий. Правила 
безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической аварии. 
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Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Организация защиты населения при авариях из радиационно опасных и химически опасных 
объектах. Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. 

   Нарушение экологического равновесия. 
Влияние деятельности человека на окружающую среду. Экология и экологическая 

безопасность. Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека. 
Загрязнение окружающей природной среды. Загрязнение атмосферы, почвы и природных 

вод. 
Понятие и предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Краткая 

характеристика экологической обстановки в России. 
 Раздел 2.  Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения. 
Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и 

водителя мопеда. Правила для роллинга. Снаряжение. Правила безопасности при катании на 
роликовых коньках. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 
наказаний, назначаемые несовершеннолетним. 

Безопасность в общественных местах. Как получить помощь со стороны. Правила 
профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Самооценка поведения. 
Психологические приёмы самозащиты. 

Терроризм. Виды террористических актов. Действия населения при угрозе теракта(на 
улице и дома). Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение 
человека при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при 
освобождении заложников сотрудниками спецслужб. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
ученик должен 

знать 
• основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье, 

вредные привычки и их профилактику;    
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 
• основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного происхождения; 
• основные задачи РСЧС и гражданской обороны; 
• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения и 

порядок взаимодействия населения с этими службами; 
уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни 

• правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 
средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  
• выполнять правила дорожного движения  (в части правил, касающейся пешехода,  

велосипедиста, водителя мопеда); 
• правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми приборами 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 
• соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 
• соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной ситуации и в 

местах большого скопления людей, применять элементарные способы самозащиты в 
конкретной ситуации криминогенного характера; 

• проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористического акта; 
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• правильно пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, 
респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) и 
средствами коллективной защиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях; 
• ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу, 

строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) пребывания в 
природной среде; 

• правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
происхождения; 

• правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и 
продуктов питания в случае эвакуации населения;  

• обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 
помощи. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 5 -9  КЛАСС 
Основы физической культуры и здорового образа жизни.   
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике 
вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивной 
подготовки. Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и 
зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической 
культуры в России. Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка.  
Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 
техникой  выполнения упражнений, соблюдение режимов физической нагрузки. Правила 
поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. Правила 
соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила 
соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу, волейболу. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 
регулирования массы тела и формирования телосложения. Комплексы упражнений для развития 
основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем 
физического воспитания, адаптивной физической культуры. Основы туристской подготовки.  
Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 
Гимнастика с основами акробатики. 
Строевые упражнения – команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»;  рапорт 
учителю; повороты кругом на месте; расчет по порядку; перестроение из одной шеренги в три 
уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в движении с поворотом. 
Общеразвиваюшие упражнения – упражнения для контроля за осанкой; упражнения с 
набивными мячами, гантелями; комплексы утренней гигиенической гимнастики и гимнастики 
до учебных занятий. 
Акробатическая комбинация (мальчики.).И.п. – о.с. Упор присев. Кувырок вперед в упор присев. 
Перекат назад в стойку на лопатках (держать). Перекат вперед в сед с наклоном вперед. Кувырок 
назад в упор присев. О.с. 
Акробатическая комбинация (девочки). И.п. – о.с. Упор присев, кувырок вперед. Кувырок вперед в 
положение лежа на спине, руки вверх. Мост (обозначить). Опуститься, сед ноги вместе. Поворот на 
180 градусов в упор лежа. Толчком ног упор присев и прыжок согнувшись. О.с. 
Опорные прыжки: мальчики. Прыжок ноги врозь через «козла» 110см . Девочки. Прыжок ноги 
врозь через «козла» 100см 
Перекладина мальчики Из виса стоя вис завесом на левой (правой). Вис согнувшись (держать). 
Вис стоя сзади, о.с. 
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Бревно девочки Встать на конец бревна с дополнительной опоры. И.п. – о.с., руки в стороны. 5 
шагов с правой. Приставляя левую сзади, поворот на левой кругом, руки вверх – в стороны. 
Приставной  шаг с левой,  руки в стороны в стойку на  левой,  правую назад на носок, прогнуться. 
Шаг правой и, приставляя левую сзади, упор присев, руки вниз. Соскок прогнувшись вправо 
(влево),руки вверх. 
Брусья мальчики Из упора сед ноги врозь. Сгибая правую, поворот направо, руки в стороны 
(держать). Хватом правой снизу, перемахом левой соскок с поворотом направо. Девочки. Вис на 
верхней жерди. Перемах левой, вис лежа верхом на нижней жерди. Перемах правой, вис лежа. Сед 
на правом бедре на нижней жерди, левую руку в сторону, правой хват за верхнюю жердь. Левая 
обратным хватом за нижнюю жердь, соскок с поворотом на 180 градусов. 

• Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. 
• Упражнения  на развитие координационных способностей: ОРУ без предмета, с предметами 

(обруч, скакалка, булава, мяч), с гимнастической  палкой,  на гимнастической стенке 
• Упражнения на развитие силовых способностей и силовой выносливости: лазанье по канату и 

шесту, гимнастической лестнице, подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, 
набивными мячами. 

• Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей: прыжки со скакалкой, прыжки с 
продвижением вперед, назад в сторону, броски набивного мяча. 

• Упражнения  на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 
тазобедренных, коленных суставов и позвоночника, с партнером. 

Легкая атлетика. 
Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Старт с опорой на одну руку. Прыжки: в 
длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом      «перешагивание».  
Эстафетный бег. Метание малого мяча весом 150г. с разбега на дальность и в цель.  Бег на 
короткие (30м и 60м) и средние учебные дистанции. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. Упражнения для 
развития скоростно-силовых способностей: всевозможные прыжки, многоскоки, метания, 
эстафеты и старты из различных положений. Упражнения для развития координационных 
способностей: бег с изменением направления, скорости, способа перемещения, прыжки через 
препятствия, на точность приземления. Упражнения для развития выносливости: кросс до 15 
мин., бег на местности, минутный бег, круговая тренировка. Специальные беговые 
упражнения: семенящий бег, бег высоко поднимая бедро, захлестывание голени назад. 
Теоретическая подготовка: Российские легкоатлеты. Спортсмены легкоатлеты Кировской 
области на Олимпийских играх. Виды легкой атлетики. Техника безопасности на занятиях 
легкой атлетикой. Легкоатлетический инвентарь. Правила соревнований по легкой атлетике. 
Основные средства восстановления. 
Практическая подготовка: ОФП. Включает комплексы ОРУ, направленные на развитие 
гибкости координационных способностей, силовой выносливости, упражнения на снарядах, с 
отягощениями, различные виды прыжковых упражнений, метаний (набивных мячей, ядер, 
камней), занятия другими видами спорта, подвижными и спортивными играми. 
СФП.  Включает бег и ходьбу во всех разновидностях (бег и ходьба в равномерном и 
переменном темпе, повторно-переменный и интервальный бег, ходьба). Прыжки и скоростно-
силовые упражнения, близкие по структуре к бегу и ходьбе. 
Лыжная подготовка: 
Основные способы передвижения на лыжах: попеременный двухшажный и одновременный 
бесшажный ходы. Переход  с попеременных ходов на одновременные. 
Повороты махом на месте через лыжу вперед и через лыжу назад, «плугом».  Подъем 
«полуелочкой», «елочкой»,  «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной стойке. Спуск прямо в 
низкой стойке.  Торможение «плугом». Прохождение учебной дистанции до 3км. Упражнения 
специальной физической и технической подготовки. 
Теоретическая подготовка: Российские лыжники на Олимпийских играх. Виды лыжного 
спорта. Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. Лыжный инвентарь. Лыжные 
мази. Парафин.  Правила соревнований по лыжным гонкам. Основные средства 
восстановления. 



 187 

Практическая подготовка: ОФП. Включает комплексы ОРУ, направленные на развитие 
гибкости координационных способностей, силовой выносливости. Передвижение на лыжах по 
ровной и пересеченной местности, имитационные упражнения. 
СФП: Обучение общей схеме выполнения классических и коньковых способов передвижения 
на лыжах. Обучение специальным подготовительным упражнениям, направленным на 
овладение техники скользящего шага, одноопорного скольжения, согласование работы рук и 
ног при передвижении на лыжах различными способами. Техника спусков, подъемов, 
торможения, поворотов. 
Спортивные игры.  Волейбол 
Технические приемы и тактические действия в волейболе. Стойки волейболиста, перемещения. 
Верхняя передача мяча на месте и в движении (выход под мяч после различных передвижений); 
Нижняя передача.  Прием сильно летящего мяча.  Подачи: нижняя прямая подача. Учебная игра. 

      Спортивные игры. Баскетбол. 
Технические приемы и тактические действия в баскетболе. Упражнения без мяча: основная 
стойка, передвижение в основной стойке; передвижение  приставным шагом с изменением 
направления движения, с чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым 
боком на передвижение левым боком;  прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую. 
Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах, тройках (стоя на месте, 
при передвижении приставным шагом левым и правым боком);  ведение мяча стоя на месте, в 
движении по прямой, по кругу, «змейкой». Бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, 
двумя руками снизу (выполнение штрафного броска). Бросок мяча в баскетбольный щит одной 
(двумя) руками от груди после ведения. Упражнения специальной физической и тактической 
подготовки. Игра в баскетбол по правилам 
Спортивные игры.  Футбол. 
Технические приемы и тактические действия в футболе. 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 
повороты, ускорения). Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью 
подъема. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости  ведения без 
сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой с активным сопротивлением защитника. 
Игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. 
 
 
III  Организационный раздел 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

II ступень обучения (5-9 классы) 
 
 3.1. Пояснительная записка. 
В тексте представлена образовательная  программа основного общего образования (5-9 классы); 
Образовательная программа ориентирована на учащихся, достигших возраста 11 лет и старше.   
Прием и зачисление обучающихся в МБОУ МБОУ АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова  
производится в заявительном порядке на основании Положения. Право на зачисление в 5 класс 
имеют все обучающиеся, успешно освоившие образовательную программу начального общего 
образования. Учащимся 5 класса предлагается программа основного общего образования, в 
которой соблюдены принципы непрерывности и преемственности между начальной и основной 
школой. Индивидуальные образовательные запросы учащихся учитываются при разработке 
учебного плана и выборе учебных программ и курсов дополнительного образования. 

Целевое назначение образовательной  программы основного общего образования: 
-  реализация в полном объёме конституционных прав детей на образование; 
-  обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом ОУ РФ и 
РТ; 
 - создание условий для освоения учащимися обязательного минимума содержания образования 
данного уровня; 
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 
- сохранение и поддержка физического и психического развития детей; 
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- создание условий для адаптации учащихся к особенностям основной школы; 
-  предоставление возможности учащимся определиться в своих склонностях и интересах  учебной 
деятельности; 
 -создание условий для формирования умений самостоятельного выбора профиля для 
дальнейшего обучения в средней школе или при выборе варианта индивидуального 
образовательного маршрута; 
 - формирование познавательных способностей (умение рассуждать, анализировать, обобщать); 
-  создание условий для формирования учебной самостоятельности и ответственности; 
-  развитие у  учащихся познавательного интереса и творческих способностей; 
-  развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками; 
- развитие творческих способностей детей (воображения, фантазии, ассоциативного мышления, 
образного восприятия окружающего мира); 
- воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно относящейся к себе, 
окружающему миру  людей и миру природы; 
Ведущие задачи: 
-создание условий для становления отношения ребенка к миру и к себе, своим  потребностям, 
стремлениям, желаниям, развитие разных возможностей мировосприятия; 
 -поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества  учащихся в разных видах    
деятельности. 
 Характеристика учащихся, которым  адресована образовательная программа общего образования 
 

Возраст: 11-15 лет 
Уровень готовности к усвоению программы: Успешное овладение образовательной 

программой начальной ступени обучения 
Состояние здоровья: Отсутствие медицинских противопоказаний для 

обучения 
Технология комплектования: Комплектование 5 класса на основе 4-го класса 

своей школы и Алексеевской НОШ-сада 
Продолжительность обучения 5 лет 

 
Процедура выбора общеобразовательной программы предполагает: 

• Доведение до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем  
этапе обучения образовательных программах (школьный сайт, родительские собрания, стенд, 
печатная информация, беседы с администрацией и педагогами школы); 

• Изучение образовательных потребностей семьи (опросы, анкеты); 
• Сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных  

интересов, мотивации учения (в течение учебного года); 
• Педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной  

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной аттестации); 
• Коррекционная работа с учащимися и родителями. 

 
 Ожидаемый результат 

o Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с 
государственными образовательными стандартами. 

o Выход на начальный    уровень функциональной грамотности, предполагающий его 
полное достижение к окончанию основной школы. 

o Освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к дальнейшему 
обучению. 

o Достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего образовательного 
маршрута: понимание особенностей выбранного ОУ; оценочное соотнесение 
профессиональных намерений и собственных возможностей, подготовленность в предметной 
области, необходимой для получения дальнейшего профильного образования. 
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o Достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, который позволит 
учащимся успешно продолжить обучение в профильной школе или других учебных 
заведениях. 

o Овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 
творческой и поисковой деятельности в выбранном профиле. 

o Сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 
достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 
необходимых человеку для успешной самореализации. 

 
Выпускник основной школы - это ученик: 

o успешно овладевший предметами учебного плана на базовом уровне в  соответствии с 
учебным планом и  государственным образовательным стандартом; 

o достигший уровня учебной  самостоятельности для     продолжения  образования в  
профильных классах по программам,    обеспечивающим    углубленную    подготовку    
учащихся    по    предметам предлагаемых профилей; 

o обладаюший устойчивой мотивацией к продолжению обучения; 
o умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевший навыками 

неконфликтного общения, способностью строить и вести общение в различных ситуациях и с 
людьми, отличающимися друг от друга по возрасту и другим признакам; 

o с активной гражданской позицией, способный проявлять сильные стороны своей личности в 
жизнедеятельности класса и школы; 

o способный видеть и понимать гармонию и красоту, знающий выдающихся деятелей и 
произведений литературы и искусства; 

o знающий и соблюдающий режим занятий физическими упражнениями, способный 
разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 

III. Организационный раздел 
3.1. Учебный план основногообщего образования    
Учебный план МБОУ АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова направлен на создание условий для 
развития личности, достижения оптимального уровня образованности, соответствующего 
возрастным   особенностям обучающихся: 
- уровня элементарной грамотности (1 ступень обучения); 
- уровня функциональной грамотности (2 ступень обучения); 
- уровня компетенции (3 ступень обучения). 
   Основным проектируемым результатом освоения учебного плана является достижение 
выпускниками социальной зрелости, достаточной для самоопределения и самореализации в 
трудовой, общественно-политической, социальной и культурной сферах деятельности.  
Учебный план  является нормативным документом, определяющим распределение учебного 
времени, отводимого на изучение различных образовательных областей по инвариантному и 
вариативному компонентам,  максимальный объем учебной нагрузки обучающихся. 
Учебный план МБОУ АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова разрабатывается на основе:  
 - Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
-  Закона Республики Татарстан «Об образовании» № 68-З РТ от 22.07.2013 
- Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» №126-ФЗ от 

24.07.1998г 
- Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других 

языках в Республике Татарстан» №443РТ от 18.07.2004г. 
- Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001г. №196); 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373, зарегистрирован в 
Минюсте России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 17785); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897, зарегистрирован в 
Минюсте России 1 февраля 2011г., регистрационный номер 19644); 



 190 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009г. №373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 
19707); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 №2357 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года 
№69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования»; 
- Федерального компонента государственного Стандарта начального, основного общего и 
среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 5 марта 2004г. №1089) (для 4-11 кл), 
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. №ИК-
1494/19 «О ведении третьего часа физической культуры»; 
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 года №МД-
583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией 
занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 
- федеральных перечней учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 
- письма МО и Н РТ от 23.06.2012г. №7699/12 «Об учебных планах для I-IX классов школ 
Республики Татарстан, реализующих основные образовательные программы начального общего 
образования и основного общего образования в соответствии с ФГОС общего образования; 
- приказа МО и Н РТ от 09.07.2012г. №4154/12 «Об утверждении базисного и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Республики Татарстан, реализующих 
программы начального общего и основного общего образования»; 
- приказа МО и Н РТ от 10.07.2012г. №4165/12 «Об утверждении базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Республики Татарстан, реализующих программы среднего 
(полного) общего образования».  
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, 
зарегистрированном в Минюсте России 3 марта 2011 г., рег № 19993); 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 
требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» 
(утвержденный    постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 3 апреля 2003 г. №27, зарегистрированный в Минюсте России 27 мая 2003 г., 
регистрационный номер 4594); 
Учебные планы каждого класса состоят из двух частей: инвариантной и компонента 
образовательного учреждения. В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный 
и региональный компоненты государственного образовательного стандарта, которые 
обеспечивают единство образовательного пространства Российской Федерации и Республики 
Татарстан и гарантируют овладение выпускниками необходимым объемом знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования.  
В учебном плане сохранено установленное соотношение между федеральным компонентом, 
региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом образовательного 
учреждения. Количество учебных часов, отведенное на изучение учебных предметов 
федерального компонента государственного стандарта общего образования не ниже 
определенной планки. Использование национально-регионального компонента при изучении 
татарского языка как государственного, татарской литературы, истории татарского народа и 
Татарстана, как раздела курса истории,  способствует реализации Закона РТ «О языках 
Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан». 
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Предлагаемый учебный план призван реализовать в процессе обучения следующие позиции: 
- обеспечить формирование у обучающихся целостной картины мира, общей культуры на 
основе приобретенных знаний не ниже государственного стандарта и на уровне требований 
предъявляемых  к абитуриентам при поступлении в вуз; 
- обеспечить приоритетное положение в учебном процессе гуманитарных и естественно-
математических дисциплин; 
- обеспечить развивающую общекультурную функцию обучения; 
- обеспечить формирование навыков самообразования, навыков научно-исследовательского 
труда;  
- формирование потребности личности в совершенствовании, обеспечивающее выпускникам 
успешное поступление  и продолжение обучения в вузах; 
- обеспечить развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в 
соответствии с их возможностями. 
Система образования включает в себя три ступени, соответствующие основным этапам развития 
учащихся: 
I ступень – начальное общее образование (срок обучения  4 года); 
II ступень – основное общее образование (срок обучения 5 лет); 
III ступень – среднее (полное) общее образование (срок обучения 2 года). 
 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования определяет состав учебных предметов для 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 

основные образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего(полного) общего образования и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 

- подготовки выпускников школы к ЕГЭ. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах- 35 недель. 

Продолжительность урока в 2-11 классах составляет 45 минут. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет, среднего (полного) общего образования-2 года. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель. 
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При формировании учебного плана соблюдается преемственность учебного плана и программ. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной аттестации Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Алексеевской средней общеобразовательной 

школы № 3 им. Г. С. Боровикова. Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, по 

четвертное  (полугодовое) оценивание результатов их  учёбы. Промежуточная (годовая) 

аттестация представляет собой тестирования, контрольные работы, которые проводятся по 

итогам года. Промежуточная аттестация проводится: 

а) во 2-9-х классах-по четвертям;  

б) в 10-11-ых классах-по полугодиям. 

 
Цели и задачи учебных планов МБОУ Алексеевской СОШ №3 им. Г. С. Боровикова 

                          Общая направленность учебного плана: 

•  на поддержку вариативности системы татарстанского образования, модернизацию 

содержания образования; 

• развитие интегративного изучения отдельных дисциплин;    

• обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями;  

• обеспечение общего универсального образования, установленного образовательным 

государственным стандартом; 

• увеличение объема учебного времени, отводимого на изучение иностранных языков; 

• модернизация математического образования в направлении развития наиболее 

современных и востребованных практикой разделов; 

• формирование экономической и экологической компетентности  школьников; 

• поддержка интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий в различных дисциплинах; 

• формирование и развитие навыков проектно-исследовательской деятельности; 

• на помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в современных 

социально-экономических условиях. 

Цели и задачи учебного плана: 

1. Отработка компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

определяющего содержание образования, организацию учебно-воспитательного процесса 

общеобразовательного учебного заведения. 

2.  Формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и навыков во всех 

изучаемых образовательных  областях. 
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3. Развитие предпрофильной подготовки учащихся 9 классов. 

 4.  Использование деятельностных технологий обучения. 

5. Организация работы с учащимися, имеющими различную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

6.  Апробация содержания и методики преподавания элективных курсов. 

7. Развитие проектной и исследовательской  деятельности учащихся как   формы организации 

классно-урочной и внеурочной работы.  

  

Стратегические и тактические ориентиры обновления содержания образовательного 

процесса. 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное образовательное учреждение  

Алексеевская  средняя общеобразовательная школа №3 им. Г. С. Боровикова Республики 

Татарстан  решает проблему реализации  государственного стандарта образования, в школе 

функционируют различные типы классов: общеобразовательные, кадетские и непрофильные, в 

основе отбора содержания образования для которых  - принцип «от человека образованного - к 

человеку культурному».      

    Учебный план школы составлен таким образом, что позволяет педагогическому 

коллективу выполнять главную функцию – он помогает создавать условия для обеспечения 

развития школьников с учетом их индивидуальных возможностей, способностей и 

образовательных потребностей. Таким образом, мы обеспечиваем условия для достижения 

гарантированного уровня образования каждым конкретным учащимся в соответствии с 

требованиями государственного стандарта.         

С целью раскрытия и формирования личностной культуры в содержании образования 

реализуются следующие принципы построения учебного плана: 

      гуманизация образования; 

      индивидуализация и дифференциация обучения; 

      интегративность  учебных дисциплин. 

Учебный план школы предусматривает работу  5-9 общеобразовательных классов и учащихся 

непрофильного 10-го и профильного   11-го класса  по шестидневной рабочей неделе в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Учебная нагрузка не превышает максимальный объем аудиторной учебной нагрузки.  

Вторая половина дня в кадетских классах проходит по особому режиму. 
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Для остальных учащихся школы во второй половине дня предоставлен свободный выбор 

посещения дополнительных занятий по предметам с целью ликвидации пробелов в знаниях, 

подготовки к ЕГЭ, кружков и секций  по интересам. 

В основе организации УВП лежит взаимосвязь и взаимодействие всех структур 

коллектива школы: учитель – ученик – родитель - администрация. 

В вариативной части учебного плана,  часы компонента образовательного 

учреждения   отведены на  проектно- исследовательскую  деятельность, курсы по выбору, для 

различных категорий учащихся (мотивированных к образовательной деятельности)  и входят в 

предельно допустимую нагрузку. Учебный план разработан с учетом подготовки учащихся: 

                    для общеобразовательных классов (1, 2, 3, 4, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А,7Б, 8,  9); 

                    для универсального (непрофильного- 10);                  

                    для профильного (социально-экономического)-11. 

3. Характеристика  различных видов  учебных планов школы  и их компонентов. 

На  2014/ 2015 учебный год в МБОУ  Алексеевской СОШ №3 им. Г. С. Боровикова были 

составлены и утверждены следующие вариативные учебные планы: 

               Учебный план начального общего образования  (I ступень). 

               Учебный план основного общего образования   (II ступень). 

               Учебный план среднего (полного) общего  образования (III ступень). 

Каждый учебный план предусматривает выполнение государственных учебных 

программ, а также учитывает специфику содержания образования для каждого конкретного 

класса. 

Данные учебные планы предусматривают распределение часов  компонента 

образовательного учреждения, которые  распределены на расширение изучения базовых 

предметов, на преподавание элективных курсов, на организацию проектно - исследовательской 

деятельности учащихся.  

Пояснительная записка к учебному плану для 5 А,  5Б,  6А, 6Б,  7А, 7 Б,  8, 9 классов 
 

Данный учебный план составлен на основе Базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Республики Татарстан (БУП РТ), реализующего программы 

начального общего и основного общего образования, утвержденного приказом МО и Н РТ 

№4154/12 от 09.07.12г., на основе федерального базисного учебного плана, утвержденного 

приказом МО и Н РФ  от 3 июня 2011г №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 
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учебный план» и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.01 2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

среднего (полного) общего образования, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года. № 1312, Закона РТ «О 

государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» № 

44ЗРТ от 18.07.2004 г. 

Базисный учебный план для 5-9 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 35 

учебных недель в год. 

В федеральном компоненте БУП РТ определено количество учебных часов на изучение учебных 

предметов компонента государственного стандарта общего образования.  

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 5-9 классах рассчитана на 6-дневную 

учебную неделю. Сохранены номенклатура обязательных учебных предметов и базовое 

количество часов, отведенных на них. 

Национально-региональный компонент используется для изучения татарского языка как 

государственного, татарской литературы, истории татарского народа и Татарстана и установлен 

на основе Конституции РТ Закона РТ «О государственных языках Республики Татарстан и 

других языках в Республике Татарстан». 

Учебный предмет «Английский язык» изучается с 5-го по 9-ый класс по 3 часа в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленные на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 8-9 классах как 

самостоятельный учебный предмет. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «География» в 6 классе преподается в объёме 1 часа в неделю. Элементы 

экономико-политического содержания преподаются  в курсе учебного предмета 

«Обществознание». 
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 Учебный предмет «Биология» в 6 классе преподается в объеме 1 часа в неделю. Разгрузка 

его содержания произошла по разделам ботаники и зоологии с принятием федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в 2004 году. Одновременно в 

данном учебном предмете значительно расширен и углублен раздел «Человек».  

 Учебный предмет «Искусство» изучается в 5-9 классах. Данный предмет представлен 

двумя образовательными компонентами в 5-7 классах: «Изобразительное искусство (ИЗО)» и 

«Музыкальное искусство (Музыка)» и преподаётся по одному часу в неделю; в 8-9 классах- 

интегрированным курсом  «Искусство», который преподаётся 1 час в неделю. 

 Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Часы компонента образовательного учреждения в IX классе используются для организации 

предпрофильной подготовки обучающихся. 

На освоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени 

основного общего образования отведен 1 час в неделю в 8 классе. Часть традиционного 

содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, изучается в курсе 

учебного предмета «Обществознание». 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в 3-9 классах в объеме 3 часов в неделю. 

 Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом: 

в 5 А  классе отданы на изучение 

- курса по выбору учащихся «Написание сочинений разного жанра» (1 час);  

- курса по выбору учащихся «Культура речи» (1 час); 

- изучение предмета ОБЖ (1 час); 

  в 5 Б классе  

-курса по выбору учащихся «Написание сочинений разного жанра» (1 час); 

- курса по выбору учащихся «Культура речи» (1 час); 

- изучение предмета математики (1 час); 

в 6 А  классе 

-  курса по выбору учащихся «Написание сочинений разного жанра» (1 час);  

- курса по выбору учащихся «Культура речи» (1 час); 

- изучение предмета ОБЖ (1 час); 

в 6 Б классе 

-на изучение математики (1 час), 

- курса по выбору учащихся «Написание сочинений разного жанра» (1 час), 

- курса по выбору учащихся «Культура речи» (1 час); 

в 7 А  классе 

- на  изучение предмета ОБЖ (1 час); 
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в 7Б классе 

- на изучение курса по выбору учащихся «Написание сочинений разного жанра» (1 час); 

в 9  классе  

–на предпрофильную подготовку учащихся (2 часа). 

 

                                    УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для  5 А, 5 Б, 6А, 6Б, 7А, 7 Б, 8, 9  классов Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Алексеевской средней  
общеобразовательной школы №3 им. Г. С. Боровикова Алексеевского 

района Республики Татарстан на 2013-2014 учебный год 
 
Учебные предметы Классы     
 5А  5Б 6А 6 Б 7 А 7Б 8 9 Всего 
 
Русский язык 105/3 105/3 105/

3 
105/
3 

105/3 105/
3 

105/3 70/2 805/23 

Литература 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 105/3 595/17 
Татарский язык 105/3 105/3 105/

3 
105/
3 

105/3 105/
3 

105/3 70/2 805/23 

Татарская 
литература 

70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 560/16 

Английский  язык 105/3 105/3 105/
3 

105/
3 

105/3 105/
3 

105/3 105/3 840/24 

Математика 175/5 175/5 175/
5 

175/
5 

175/5 175/
5 

175/5 175/5 1400/40 

Информатика и ИКТ       35/1 70/2 105/3 
История (включая 
Историю 

70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 560/16 

татарского народа и          
Татарстана)          
Обществознание 
(включая 

  35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 210/6 

экономику и право)          
География   35/1 35/1 70/2 70/2 70/2 70/2 350/10 
Природоведение 70/2 70/2       140/4 
Физика     70/2 70/2 70/2 70/2 280/8 
Химия       70/2 70/2 140/4 
Биология   35/1 35/1 70/2 70/2 70/2 70/2 350/10 
Искусство ( Музыка) 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1   210/6 
Искусство ( ИЗО) 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1   210/6 
Искусство (Музыка 
и ИЗО) 

      35/1 35/1 70/2 

Технология 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 35/1 
  455/13 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

      
35/1  

 
35/1 

Физическая культура 105/3 105/3 105/
3 

105/
3 

105/3 105/
3 

105/3 105/3 840/24 
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ИТОГО: 1 0 1 5/ 1 0 1 5
/ 

1050
/ 

1050
/ 

1190/ 1190
/ 

 1190/ 8960/ 

 29 29 30 30 34 34 1260/
36 

34 256 

Компонент 
образовательного 

         

учреждения (6-дн. 
уч. неделя) 

105/3 105/3 105/
3 

105/
3 

35/1 35/1 - 70/2 560/17 

Математика 
Предпрофильная 
подготовка 
Курс по выбору 
учащихся 
 «Написание 
сочинений разного 
жанра» 
Курс по выбору 
учащихся «Культура 
речи» 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
 

 
 
 

 
 
35/1 
    
  
 
35/1 
 
 
 
35/1 
 

35/1 
 
 

 
 
35/1 
    
  
 
35/1 
 

 
 

  
 
 
35/1 
  
 
 
35/1 
 
 
 
35/1 

35/1 
 

 
  
35/1 
  
 
 
 
35/1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35/1 

 
 
 

 
 
 
 

35/1 
 
 
 

 
 
 

 
70/2 

 

          
Предельно 
допустимая уч. 

1120/ 1120/ 1155
/ 

1155
/ 

1225/ 1225
/ 

1260/ 
 
36 

1260/ 9520/ 

нагрузка (6-дн. уч. 
неделя) 

 32  32 33 33 35 35  36 272 

                                  Предпрофильная подготовка в 9  классе 
в МБОУ Алексеевская  средняя общеобразовательная школа №3 им. Г. С. Боровикова 

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан в 2014-2015 учебном году 
 

№п/п Название курса Кол-во 
часов 

полуго
дие 

1 Выбирая профессию 17 2 
2 Решение задач 

различного типа 
27 1 

3 Написание сочинений на 
лингвистическую тему 

26 1 

                                   Итого: 70 часов 
 
3.2. Учебные программы 
    Основу базовой образовательной программы для II ступени обучения составляют типовые 
учебные программы, утвержденные МО и Н РФ, МО и Н РТ. Для реализации данной 
образовательной программы используются Программы общеобразовательных учреждений, на 
основе федерального компонента государственного стандарта общего образования, которые  
предусматривают интеграцию  учебных дисциплин и  способствуют формированию у учащихся 
целостной картины мира. Учебно-методический комплекс на текущий  учебный год является 
составной частью данной образовательной программы.  
Обязательным условием реализации учебных программ является принцип преемственности. 
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3.3. Условия реализации образовательной программы 
Формы организации учебного процесса 
Классно-урочная система с элементами лекционно-семинарских занятий. 
Учащиеся 5-9-х классов работают в режиме шестидневной учебной недели. 
Продолжительность урока 45 минут. 
Учебный год делится на четверти. 
Использование современных образовательных технологий 

Организация образовательного процесса и осуществление целей образовательной программы 
основного общего образования обусловлены использованием наряду с традиционными методами 
обучения   следующих технологий (в таблице приведены образовательные технологии, 
используемые педагогами):  
 Современные 

образовательные технологии 
 Предметы и/или программы  

5 
- 9

 к
ла

сс
ы

 

Игровые технологии Математика, английский язык, литература, история, 
музыка, физическая культура, татарский язык 

Технология проблемного 
обучения (элементы) 

История, обществознание, география 

Исследовательские методы в 
обучении 

Физика, химия, биология, география,   русский язык, 
литература, английский язык, татарский язык 

Проектные методы обучения Английский язык, технология, литература, информатика, 
ИЗО, биология, история 

Информационно-
коммуникационные технологии  

Все предметы  

Технология развития 
критического мышления 

Математика, физика, биология, русский язык, 
литература, ИЗО 

Технология личностно-
ориентированного обучения 

Литература, татарская литература 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Биология, химия, физика, физкультура, география, 
технология, музыка, ИЗО 

Технология «портфолио» Литература, русский язык, английский язык, математика, 
история, физика, химия, биология, география, 
информатика,  физическая культура 

Технология 
дифференцированного 
обучения 

Математика, русский язык, литература, история, 
обществознание, география, информатика, татарский 
язык 

Технология развития 
творческих способностей 

Математика, технология, ИЗО, музыка, литература, 
татарская литература 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на развитие: 
• самостоятельности  и креативности мышления обучающихся; 
• исследовательских умений в практико-ориентированной, теоретической и научно-

практической деятельности; 
• коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, 

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих работ; 
• умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 
• потребности в непрерывном образовании и самообразовании 
 
3.4.Планируемые результаты и способы оценивания достижений. 

В рамках настоящей образовательной программы в образовательном учреждении используются 
различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся. Учет 
результативности обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется 
традиционными формами оценки: 
 - текущая успеваемость; 
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- типовые контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные работы; 
- аттестация по итогам четверти, по итогам года; 
- административные срезовые работы. 
Контроль осуществляется в соответствии с календарно-тематическим планированием по 
предмету и по плану контроля и руководства администрации. 
По окончании 6,8 классов проводится независимое тестирование по основным предметам, по 
окончании 9 класса выпускники проходят государственную итоговую аттестацию.  

Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: олимпиады, конкурсы, 
игры, проекты, программы, защита учебно-исследовательских работ, научно-практическая 
конференция.  

Сравнительный анализ, проводимый по различным предметам раз в полугодие, позволяет 
проследить эффективность процесса обучения и учения, определить дальнейшие шаги по 
ликвидации пробелов в знаниях учеников. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, 
систематичность и объективность уровня знаний и умений школьников. Полнота и 
всесторонность обеспечиваются включением в его содержание всех основных элементов 
учебного материала, предусмотренных программой, проверку не только предметных знаний, но 
и усвоение специальных и общеучебных умений. 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений каждого ученика, 
накопление отметок за разные виды работ в течение четверти) отражается в журнале. При 
оценке знаний и умений школьников используется пятибалльная система, а в старших классах 
допускается система зачетов. 

Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 
предоставляется учащимся во время школьной научно-практической конференции, 
интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в 
городских и Всероссийских конференциях, конкурсах, фестивалях. 
Формы учета и контроля достижений учащихся 
В образовательной программе используются следующие основные формы учета  
достижений учащихся: 
       Продолжается работа по формированию «Портфолио» учащегося, позволяющего учитывать 
достижения, получение дипломов, грамот по результатам их творческой и общественно-научной 
деятельности. 

Ориентация на достижения творческого развития учащихся сопровождается педагогической и 
психологической поддержками. Их основные задачи связаны: 
- с предупреждением перегрузки; 
- с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности, способностей в 
избранной области профессиональной деятельности; 
-с выявлением проблем в учебе, внеучебной и внеурочной жизни, в социальной сфере, личностных 
проблем. 
Учет достижений учащихся фиксируется в «Портфолио», по итогам года - возможна защита 
«Портфолио». 
Методы диагностики освоения образовательной программы 
Диагностика включает в себя:  
социальную диагностику: 
- наличие условий для домашней работы; 
- состав семьи; 
- необходимость оказания различных видов помощи; 
медицинскую диагностику:  
- показатели физического здоровья 
психологическую диагностику: 
- уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между  
- требованиями педагогов и возможностями подростка); 
- включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально- 
- положительное восприятие подростков системы своих отношений со сверстниками, субъективная 
включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как  положительного и 
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удовлетворенность им); 
- отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие  
- подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, 
доверительных, но сохраняющих его автономность); 
- отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная самооценка, ориентация  на 
будущее субъективное ощущение адекватности своего поведения и эмоциональных реакций); 
- определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер учебной 
мотивации(интерес к способам получения знаний,  умение ставить и достигать конкретные цели 
самообразования,  интерес ксамостоятельным формам учебной деятельности, интерес к 
использованию результатов учебной работы социально-значимых 
формах деятельности) 
педагогическую диагностику: 
- предметные и личностные достижения; 
- затруднения в образовательных областях; 
- диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов; 
- диагностика формирования уровня функциональной грамотности (грамотность и богатый словарный 
запас устной речи, использование речи как инструмента мышления); 
- диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение  существенных 
признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной задачи, ориентация на 
всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению изучаемого предмета с разных 
сторон, способность к смене стратегии в процессе решения учебной проблемы); 
- умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной активности в 
течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность работать в едином темпе со всем 
классом и предпочтение высокого темпа работы); 
- взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с  педагогами, 
способность к проявлению эмпатии по отношению к взрослым); 
- поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к  намеченной цели, 
умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к ответственному 
поведению); 
- диагностика интересов. 
 
4. Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса. 
  4.1  Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Научно – методическое обеспечение образовательного процесса складывается из 
традиционных программ, рекомендуемых МО РФ к освоению всеми учащимися на 
минимальном базовом уровне в соответствии с государственными стандартами. В  школе 
созданы достаточные условия для организации образовательного процесса. Уровень 
материально-технического оснащения соответствует типу и виду образовательного учреждения, 
реализуемым образовательным программам. Технические средства обучения постоянно 
обновляются.  

Материально-техническая база: 
 

Школа функционирует в типовом здании. Типовой  учебный корпус, 
введенный в 1998 году, имеет модульную котельную, люминесцентное освещение, 
холодное и горячее водоснабжение, канализацию, оборудованные учебные 
кабинеты. 
    Школа располагает спортивным залом площадью 648 кв.м. (36х18), 
комплексной спортивной площадкой – 2400 кв.м. В школе имеется методический 
кабинет, библиотека. 
    Школа оснащена 24 компьютерами, из них компьютерный класс оснащен 15 
компьютерами. Столовая на 120 мест. Актовый зал рассчитан на 250 мест. 
Библиотека обладает общим фондом 23580 единиц хранения. Мастерская 
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(слесарно – столярная) оснащена необходимым оборудованием. Территория 
школы занимает площадь 1 га  (в том числе площадь застройки – 0,2 га, площадь 
приусадебного участка – 0,5 га). 
      Обеспеченность кабинетами 

 
№ 
п/п 

Предмет  Имеется учебных 
кабинетов и 
лабораторий 

Требуется учебных 
кабинетов и лабораторий 

1. Русский язык и 
литература 

2 - 

2. Татарский язык и 
литература 

2 1 

3. Математика 2 - 
4. Информатика 1 - 
5. Физика 1+1 - 
6. Химия 1+1 - 
7. Биология 1 - 
8. География - 1 
9. История, 

обществознание 
1 - 

10. Иностранный язык 1 - 
11. ОБЖ 1 - 
12. Физическая культура 1 - 
13. Технология 2 - 
14. ИЗО и черчение - 1 
15. Музыка  - 1 

 
Состояние материально-технической базы 

 
Залы, кабинеты, мебель, 
оборудование, техника 

Кол-во Оптимальное 
состояние 

Допустимое состояние 

1. Спортивный зал 1 + + 
2. Столовая 1 +  
3. Актовый зал 1  1 
4. Мастерская 1 +  
5. Кабинеты: русского 
языка 

2  + 

Математики  2  + 
Химии  1  + 
Физики  1  + 
Иностранного языка 2  + 
Начальных классов 4  + 
Обслуживающего труда 1  + 
Мебель  +  + 
Техника  1  + 
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Телевизор  3 + + 
Плеер  1 +  
Компьютер  24 + + 
Принтер  3 + + 
Ксерокс  1 + + 
Фотоаппарат  2 +  
Видеокамера  1 +  
Музыкальный центр 2 +  
Магнитофоны  4 + + 

Учебные кабинеты и лаборатории имеют комплексно-методическое обеспечение на 91% 
от потребности к современному образовательному процессу. 

 
Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в школе функционируют 17 учебных 

кабинета, 2 лаборатории,  библиотека, спортивный  зал, актовый зал, мастерская, стадион, 
пришкольный опытный участок.  
На сегодняшний день школа  имеет в своем распоряжении: 

• 1 компьютерный класс -  снабжен 15 ученическими компьютерами 
• кабинеты английского языка, физики, химии, начальных классов, татарского 

языка снабжены интерактивной доской 
• средства сетевого взаимодействия, поддерживающие оперативный обмен 

информацией в режиме электронной почты; 
• 25 ноутбука  для учителей, полученные в рамках республиканской программы 

«Ноутбук – учителю»; 
• мастерская 
• спортивный зал, стадион 

Административно-хозяйственная деятельность ориентирована на создание условий для 
формирования ключевых компетенций обучающихся, оптимизацию  выделенных ресурсов, 
ориентированных на повышение эффективности  её деятельности.  
Также создан и работает сайт  образовательного учреждения 
https://edu.tatar.ru/alekseevo/sch2/sch3, позволяющий общественности узнать о работе 
образовательного учреждения. 

 
4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Кадровое обеспечение преподавания является одной из важнейших задач, так как 
развивать у учащихся творческое мышление может только педагог, который способен работать 
в инновационном режиме, создать атмосферу сотрудничества, обеспечить положительную 
мотивацию к обучению. Научно-методическое и кадровое обеспечение призваны повысить 
эффективность образовательного процесса. Следует также учесть возможности различных форм 
обучения. Особую значимость новые формы обучения приобретают в современных социально – 
экономических условиях общекультурного кризиса, когда ребенок получает меньше, чем 
раньше внимания взрослых в семье, микросоциальной среде, когда общекультурная сфера 
повседневной жизни значительно сократилась. Тем более важным является в ходе 
педагогической деятельности обращение к конкретному ребенку, а не к классу вообще, так как 
только индивидуальный подход позволит направить подготовку школьников к решению 
образовательных проблем во взрослой жизни. 

 
Методическая тема школы: « Личностно дифференцированное обучение и воспитание 

учащихся через развитие коммуникативных способностей» 
КАДРОВЫЙ СОСТАВ ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Название ШМО Всего 
учителей 

Из них: 
Имеют 
высшее 

Имеют 
высшую 

Имеют I 
1кв. 

Имеют 2 кв. 
категорию или без 
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образование кв. 
категорию 

категорию квалификационной 
категории 

МО учителей татарского 
языка 

5 5 1 2 2(без 
квалификационной 

категории) 
МО гуманитарного цикла  8 8 5 1 3(без 

квалификационной 
категории) 

МО учителей начальных 
классов 

4 3 2 2  

МО учителей  естественно-
математического цикла  

7 7 2 2 3(без 
квалификационной 

категории) 
МО учителей  
эстетического цикла 

5 4 2 2 1(без 
квалификационной 

категории) 
 
 
Перед методическим советом поставлена цель координации деятельности всех структурных 
подразделений методической службы школы, направленная на: 

• выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 
творчески работающих учителей; 

• организацию инновационной и проектно-исследовательской деятельности в школе, 
направленной на освоение новых педагогических технологий; 

•  разработку мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта 
сотрудников школы; 

•  внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических 
материалов и программного обеспечения автоматизированных систем обучения, систем 
информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем; 

•  участие в аттестации педагогов  школы; 
Педагогический коллектив школы отличает достаточно высокий профессионализм. Ежегодно 
учителя проходят аттестацию на присвоение высшей и первой квалификационных категорий по 
должности «учитель». В школе систематически ведется работа по изучению педагогической 
деятельности учителей. Научно-методический уровень учителей постоянно повышается через 
систему курсов подготовки, дистанционных курсов. 

В настоящее время школа полностью укомплектована педагогическими кадрами высокой 
квалификации, способными решать образовательные и воспитательные задачи.  

 
5. Воспитательная работа  и дополнительное образование в школе. 
Обучение и развитие неразрывно связаны с дополнительным образованием и воспитанием. 
Поэтому так важно, чтобы работа кружков, секций была объединена общей стратегической 
задачей: 
расширение системы дополнительного образования, культурно-эстетического 
образования, обеспечивающего гражданское, нравственно-патриотическое становление 
личности. 
Важным моментом является возможность предоставления образовательных услуг не только 
обучающимся школы, но и их родителям 
Решая задачи обучения, развития и воспитания педагогический коллектив: 

• осуществляет выбор форм художественного, гражданско-патриотического, 
нравственного воспитания; 

• реализует программы дополнительного образования, обеспечивающие раскрытие 
творческого потенциала обучающегося; 

• организует экскурсионную и поисковую работу обучающихся, направленную на 
изучение культурного наследия народа, ценностей национальной культуры; 
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• создает условия для социокультурной адаптации обучающихся. 
 
5.1. Организация воспитательной работы. 
Внеурочная работа является важной составной часть образовательной программы, главный 
принцип которой – создание равных для всех школьников условий для творчества, 
интеллектуального развития, самореализации, организации помощи личности в её саморазвитии 
и самоопределении. 
 Воспитательные задачи: создание благоприятных условий для проявления творческих 
способностей, наличие реальных дел, доступных для детей, имеющих конкретный результат, 
внесение в нее фантазии, романтики, элементов игры, оптимистической перспективы и 
приподнятости. 
 Ценностно-ориентированное воспитание направлено на формирование общечеловеческих 
ценностей: мир, природа, родной край, труд, здоровье, семья, человек, знания. 
Ведущая роль в реализации воспитательной программы принадлежит учителям – классным 
руководителям. Работает методическое объединение классных руководителей 
Направления работы 
1. Гражданско-патриотическое: 

-формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 
России, Татарстана, уважительного отношения к национальным героям и культурным 
представлениям нашего народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, 
позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 
противоречивые периоды в развитии страны; 

- повышение уровня компетентности обучающихся, и формирование на этой основе активной 
гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и 
юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в 
социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 
профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди 
учащейся. 
2. Нравственное и духовное воспитание: 
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 
этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 
проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 
- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России,  
Татарстана, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 
- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 
многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с 
понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и 
партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 
- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления 
о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на 
традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в 
социальной практике; 
- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку 
своего народа и других народов России. 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда 
и творчества для личности, общества и государства; 
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить 
знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 
экономического и социального бытия человека; 



 206 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 
подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей 
и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 
работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и 
творческой деятельности; 
- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 
обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, 
адекватное потребностям рынка труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 
специалиста в профессиональной среде. 
4. Интеллектуальное воспитание: 
- формирование у обучающихся школы представлений о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 
деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 
специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе 
работы с одаренными обучающимися, в ходе проведения предметных олимпиад, 
интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 
информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 
информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности обучающихся и 
т.д.); 
- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 
интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению 
материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 
жизни. 
5. Здоровьесберегающее воспитание: 
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 
понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 
взрослой жизни. 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
формирование у обучающихся  представлений о таких понятиях как «толерантность», 
«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 
противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 
«экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, 
культурной или идейной почве); 
- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 
пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния 
контркультуре в современном информационном пространстве. 
7. Эстетическое и культуротворческое  воспитание: 
формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных 
на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 
культурного продукта; 
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 
способностей; 
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 
эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 
культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 
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- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 
восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 
- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 
отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для 
воспитания культуры зрителя. 
8. Правовое воспитание и культура безопасности: 
- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 
обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 
формирование электоральной культуры; 
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 
отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 
делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных 
субкультур. 
9.Воспитание семейных ценностей: 
- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 
ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 
- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 
10. Формирование коммуникативной культуры: 
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 
межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 
- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 
- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 
безопасности общения; 
- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и 
месте в мире. 
11. Экологическое воспитание: 
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей 
экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической 
культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 
обучающихся  в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 
5.1. Дополнительное образование. 
Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой, повышает 
эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только подготовку 
учащихся к школе, но и включать ребят в жизнь, дает возможность активно развивать у 
учащихся потребность в самообразовании. На занятиях глубже и шире может проводиться 
профориентационная работа, здесь она строится планомерно с учетом индивидуальных 
интересов, способностей и психофизиологических различий школьников. Занятия по 
программам дополнительного образования могут проводиться как в школе, так и вне школы. 
Дополнительное образование создает условия для социокультурной адаптации школьников, 
плодотворного сотрудничества школьных учителей, учащихся и их родителей, работников 
детских культурных и спортивных учреждений. Через систему дополнительного образования 
можно успешно решать задачи предпрофильной подготовки учащихся. Существенным 
моментом является то, что, дополнительное образование не есть что-то второстепенное по 
отношению к базовому, а является логическим продолжением его. Дополнительное образование 
несет на себе основную ответственность за обновление содержания образования и его 
индивидуализацию. Выбирая из предложенных занятий то, которое больше всего отвечает 
индивидуальным интересам, возможностям и способностям, ученик реализует внутреннее 
желание деятельности и интерес к ней. В системе дополнительного образования должны 
использоваться программы, ориентированные на творческое развитие учащегося. Ведется 
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работа по созданию учителями авторских, индивидуальных программ и планирований, 
ориентированные на индивидуальные способности и возможности учащихся. 
 
Система дополнительного образования школы: 
Урочная 
деятельность 

Курсы по выбору  
Элективные курсы  

Внеурочная 
деятельность 

• Олимпиады по предметам. 
• Предметные недели. 
• Научно-практические конференции 

Внеклассная 
деятельность 

Спортивные секции  
Кружки 
Конкурсы 
Фестивали   

Общешкольные 
мероприятия 

«День Знаний». 
Осенний бал 
День пожилых людей 
День учителя 
День матери 
Новогодние праздники. 
Встреча с выпускниками 
День Святого Валентина 
«А ну-ка, парни!» 
«А ну-ка, девушки!» 
День здоровья. 
День Победы 
«Последний звонок» 

Внешкольные 
виды деятельности 

Участие в муниципальных мероприятиях по всем направлениям.  
Экскурсии  
Туристические походы.  
Спортивные соревнования (районные и республиканские)  

 
 
6.  Контроль и управление реализации образовательной программы 
6.1  Система внутришкольного контроля 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить 
реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 
Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, 
воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым к Российскому 
образованию и позволяющие создать целостную образовательную среду. 
Задачи внутришкольного контроля: 

• осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов; 

• осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 

• осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного плана; 
• осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана; 
• предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития 

целостной образовательной среды; 
• осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификации педагогов; 
• осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении 

между I, II, III ступенями обучения; 
• осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований к 

образовательному процессу; 
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• осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного 
образования. 

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволит иметь 
данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. Проводимый в рамках 
внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и сопоставление 
количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и развитии учащихся, 
роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по 
промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно 
корректировать темпы прохождения программ, содержание образования. Выбор форм, средств и 
методов обучения. Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение 
всеми учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего 
государственным образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового 
содержания образования по предметам определенного профиля, педагогическая диагностика 
(неудач). Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности 
между курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного контроля будет 
являться базой для модификации учебного плана. 
Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 
традиционным направлениям: 
1. Контроль за качеством преподавания. 

• выполнение учебных программ; 
• эффективность урока; 
• методический уровень учителя,  рост профессионального мастерства; 
• обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 
• индивидуальная работа с детьми; 
• соответствие преподавания Образовательной программе и Программе развития школы; 
• выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 
• уровень знаний, умений и навыков учащихся; 
• достижение государственных образовательных стандартов; 
• навыки самостоятельного познания учащихся; 
• готовность к освоению содержания образования по предметам художественно – 

эстетического цикла. 
3. Контроль за ведением школьной документации. 

• ведение школьных журналов; 
• ведение ученических дневников; 
• ведение ученических тетрадей; 
• оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 
работы школы. Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе 
анализа данных диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности 
школы.Ежегодный план внутришкольного контроля является самостоятельным локальным 
актом школы. 

Также объектами контроля являются: 
Объект контроля Средство контроля или инструментарий Периодичность 

контроля 
Степень социализации 
(социальный статус 
ученика в школе) 

Данные по адаптации детей в социуме. 
Осуществление социально-педагогической 
поддержки детей. 
Данные социометрии 

Раз в году 
По мере 
необходимости 
Раз в году 

«Встроенность» в 
систему социально-
экономических 
отношений 

Результаты трудоустройства,  
данные о завершении послешкольного 
образования. 

Ноябрь  

Состояние здоровья Данные углубленного медицинского Ежегодно  
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осмотра. 
Данные призывной комиссии военкомата. 
Данные о пропусках уроков по болезни. 
Анализ санитарно-гигиенического 
состояния школы (спортивного зала, 
столовой, учебных комнат). 

 
Ежегодно  
Раз в четверть 
Раз в четверть 

 
6.2. Управление реализацией Образовательной программы  

Реализация Образовательной программы и Программы развития школы требует 
построения управления школой, исходя из необходимости постоянно осуществлять научно-
педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, 
воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса. 
 
В школе действует следующая система управления: 

Директор  
| 

Педагогический совет 
| 

Заместители директора 
| 

по учебной работе                                                                         по воспитательной работе 
| 

Методический совет 
| 

Методические объединения 
 
В управлении школой на полноправной основе включается методический совет, 
являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет школы призван 
проводить экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный 
процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. 
Методический совет обязан давать научное обоснование рекомендации по изменению 
содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития. 
Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора по учебной 
работе. 
 
7. Первоочередные направления работы по реализации образовательной программы 
школы  
7.1 Создание необходимой базы: 
- создание научно – педагогической, нормативно – правовой и финансово – хозяйственной базы 
(на основании имеющейся НПБ) для осуществления образовательного процесса; 
- создание образовательного пространства, включающего эстетически организованную 
материальную среду, создающую положительный эмоциональный фон и активизирующий 
мотивационно – потребительскую сферу; 
- установление научно – практических связей с учреждениями образования, научно – 
исследовательскими учреждениями, культурно – просветительскими учреждениями и т.п.;  
- закрепление соответствующими договорами о научно-методическом и практико- 
организационном сотрудничестве сложившихся взаимоотношений с учреждениями 
дополнительного образования, культурно – просветительскими учреждениями. 
7.2. Работа с педагогическим коллективом, учащимися и родителями: 

• подготовка коллектива к работе в новых условиях, по новым программам в системе 
комплексного образовательного процесса; 

• корректировка программ по предметам инвариантной части регионального базисного 
учебного плана; 
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• подбор программ предпрофильной и профильной подготовки; 
• определение перечня предметов, включаемых в учебный план и обеспечивающих 

дополнительное образование в соответствии с интересами, способностями и 
возможностями учащихся, потребностями родителей; 

• корректировка учебного плана; 
• апробация программ; 
• апробация программ дополнительного, предпрофильного и профильного образования; 
• подготовка научно – методической и материально – технической базы для разработки 

индивидуальных образовательных программ; 
• создание условий для включения родителей в образовательный процесс; 
• проведение анкетирования учащихся, родителей, учителей с целью последующей 

коррекции учебного плана. 
Работа педагогического коллектива должна строиться, прежде всего, с учетом данных, 
полученных при проведении диагностических мероприятий и анализа результатов деятельности 
педагогического коллектива по обучению, воспитанию и развитию учащихся. Данные по 
анкетированию учащихся должны быть учтены при выборе форм, средств и методов 
профильного образования. 

Образовательный результат ребенка – это продукт партнерства всех участников 
образовательного процесса: ребенка, родителей, педагогов, администрации гимназии. Все они в 
равной степени ответственны за организацию образовательного процесса и его результат. 
Каждый из них вправе требовать от остальных согласованных и своевременных действий. 
Проблемы, возникающие в образовательном процессе, все его участники должны решать 
сообща, исходя из своих возможностей и обязанностей. Юридическая сторона взаимоотношения 
участников образовательного процесса определяется законодательством РФ и специальным 
договором, заключаемым с родителями ребенка. 

Каждый родитель обязан понимать меру своей ответственности за воспитание ребенка и 
связанные с этой ответственностью ограничения личной свободы. Каждый родитель, 
независимо от обстоятельств, обязан уделять ребенку достаточное количество времени и 
помнить, что эффект воспитания достигается, прежде всего личным примером взрослого. 

Образовательное учреждение является пространством, обеспечивающим обучение ребёнка 
непосредственно под руководством педагогов, организующим и направляющим его учебную 
деятельность. Школа берет на себя ответственность за следующее: 

• заключение с родителями договора, который закрепляет приведенные в 
этой программе права и обязанности всех участников образовательного процесса. 

• обеспечение безопасности учебного процесса для жизни и здоровья 
ребенка. 

• своевременность и качественное информирование родителей о текущей 
успеваемости их ребенка, его поведении, прилежании, результатах итоговой 
аттестации, прогнозе на область ближайшего развития. 

• своевременное  информирование  родителей в случае возникновения 
особых обстоятельств (угроза жизни и здоровью ребенка, резкое изменение его 
социального поведения, изменение плана учебных или внеклассных мероприятий и 
т.д.)  

• обеспечение сохранности и нераспространения конфиденциальной 
информации об учащихся и их родителях. 

• выявление запросов и проблем участников учебного процесса, для чего 
регулярное проведение необходимых опросов, исследований, фиксацию и 
обобщение обращений участников учебного процесса. 

• своевременное выявление и доведение до сведения родителей проблемы, 
возникающих при организации образовательного процесса, организацию 
совместную деятельность, направленной на их преодоление. 

Приложение 
 

                                                Структура образовательной среды 
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1. Основой структуры образовательной среды школы является 3-х ступенчатая 

модель обучения: 
I уровень. Начальная школа. 
- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования;    
II уровень. Основная (средняя) школа. 5-9-е классы. 
- 5-летний нормативный срок усвоения образовательных программ основного общего 

образования;    
III уровень. Старшая школа. 10-11-е классы. 
- 2-летний нормативный срок усвоения образовательных программ среднего общего 

образования; класс непрофильного обучения; социально-экономического профиля (изучение 
предметов  на профильном уровне: математика, обществознание).  

На каждом  уровне  осуществляется взаимопреемственность с предыдущей ступенью. 
 

2. Характеристика образовательных потребностей родителей 
У родителей обучающихся  есть четкая потребность в создании прочной базы знаний 

обучающихся, которые необходимы для перехода из основной в среднюю школу. Отмечается 
запрос на повышение уровня комфортности и материально-технической базы, информатизации 
образовательного процесса и развития ИКТ. Наблюдается стремление большинства родителей к 
повышению качества дополнительного образования, становятся разнообразнее досуговые 
потребности. Школа  стремится учитывать пожелания  родителей обучающихся.  

 
 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Уровень образования Продолжительность 

учебного года 
Продолжительность 

учебной недели 
Продолжительность 

урока 
Начальное общее 
образование 

33 недели(1 класс) 
35 недели (2-4 класс) 

5дней  (1 класс) 
6  дней (2-4 класс) 

35 минут (1 класс) 
45 минут (2-4 класс) 

Основное общее 
образование 

35 недель(5-8 класс) 
35 недели(9 класс) 

6  дней 45 минут 

Среднее   общее 
образование 

35 недель (10 класс) 
35 недели (11класс) 

6 дней 45 минут 

 
Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

 
3. Результативность работы педколлектива за последние 3 года 

№ Название конкурса, 
(уровень) 

Срок 
проведени

я 

Участники Руководитель Результат 
 
 

1 Муниципальный этап 
республиканского 
конкурса - проекта 
«Команда-2013»   

Октябрь 
2012 

Учащиеся 8Б, 
9,10,11 классов 

Муртазина М.И., 
Королева Л.М.,  
Байкова Л.А. 

1 место 

2 Республиканский 
конкурс, посвященный 
125-летию К. Тимчурина 

 Гатина Гузель, 
8Б класс 

Кутуева Р.М. Участие 

3 Районный конкурс 
«Народные мотивы» 

20 ноября 
2012 

Савченкова В. 
6 кл. 
Легостаева 
Ольга, 
Зиганшина 
Чулпан  

Игнарина О.В. Участие 

4 Республиканский   Калимуллина Кутуева Р.М. Победитель 
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открытый конкурс чтецов 
«Родной язык – 
волшебный язык» 

Илюза 8Б класс во 2 
возрастной 
категории. 
Прошла на 
финал 

5  Всероссийское 
профилактическое 
мероприятие «Декада 
дорожной безопасности 
детей» Конкурс рисунков. 
«Помоги пешеходу 
безопасно перейти 
дорогу» 

19-28 
сентября 
2012 

Учащиеся 5А, 
5Б классов 

Климова М.А., 
Тукмакова Г.М. 

Участие 

6 Районный конкурс, 
посвященный Дню 
трезвости ( 
противодействия 
алкоголизму) 

Октябрь 
2012 

Карамаликов  
В. 7 кл 

Шамсутдинова 
Г.Н. 

1 место 

7 II Республиканский 
Турнир юных биологов  

27-28 
октября 
2012 

Шарипова 
Наиля 11 кл (2 
место в личном 
зачете) 
Садыков Линар  
8Бкл, 
Идрисов 
Ильнур 10 кл, 
 Гимадеева 
Эльза 10 кл 

Байкова Л.А. 2 место 

8 Республиканский конкурс 
в рамках «Универсиада – 
2013». Конкурс 
фотографий «Будущее за 
нами» 

Январь-
февраль 
2013 

Кутуев Адель 
5А класс, 
Легостаева 
Ольга, 6 класс, 
Мингазутдинов
а Карина, 7 
класс 
Хисмеев 
Рифат, 7 класс 

Кутуева Р.М. Участие  

9 Республиканский конкурс 
в рамках XXVII 
Всемирной «Универсиада 
– 2013». Конкурс Эссе : 
«Дорога в будущее» 

Январь 
2013 

Байкова 
Наталья, 11 
класс 

Кутуева Р.М. Свидетельств
о участника 

10 Республиканский конкурс 
детского рисунка «Будь 
бдительным на льду»  

18.01.13 Учащиеся 2-4 
классов 

Шункова Е.Л., 
Коновалова О.Н., 
Козлова Т.А. 

 
1 место 
 в районе 

11 Республиканский конкурс 
«Я гражданин России» 
экологическая номинация 
«Экологические 
особенности 
национального  мусора»   

20.12.12 Вафина А.Р. 11 
класс 

Байкова Л.А. Участие 

12 Районный конкурс клуба 
веселых и находчивых 
«Мы чудеса пришли 

2 марта 
2013 

Команда 
«Плохие и 
девочки» - 11 

Байкова Л.А. 1 место 
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творить» человек 8-11 
класс 
 

13 Республиканский конкурс 
в рамках XXVII 
Всемирной «Универсиада 
– 2013». Конкурс 
презентаций: «В мире 
универсиады» 

Январь – 
февраль 
2013 

Мингазутдинов
а Карина , 7 
класс 
Москвичова 
Лена, 7 класс 

Кутуева Р.М. Свидетельств
о участника 

14 Республиканский конкурс 
игр народов РТ «Играют 
все!» 

1) «Гуси-лебеди» 
2) «Найди собачку» 
3) «Ястреб и клуша» 

4 февраля 
2013 

 
 
Учащиеся 6 
класса 
8А класса 
7 класса 

Шамсутдинова 
Г.Н. 
Муртазина М.И. 
Минниханова 
Н.А. 

участие 

15 Республиканский конкурс 
детских публикаций , 
посвященных 
интернациональной 
дружбе народов РТ 

Февраль 
2013 

Ещев Дмитрий 
5А класс 
 
Гараев Наиль  
11 класс 

Пономарева Л.Н. 
 
Минакова В.З. 
 

участие 

16 Республиканский конкурс 
плакатов наглядной 
агитации против идей 
терроризма и 
экстремизма  «Миру- 
мир!» 

Февраль201
3 

Учащиеся 6,7, 
8А классов 

Курятникова О.В. 
 
 

 
участие 

17 Районные  президентские 
состязания 

13.03.13 Семин А -9 кл, 
Валиев Р -10 
кл, 
Крашенинни-
ков Я. – 10 кл, 
Савченкова В. 
– 6 кл, 
Пайрамова А. – 
6 кл,,  
Солодова К. -6 
кл., Тукмаков 
А. – 11 кл, 
Козлова И. -6 
кл 

Учителя 
физической 
культуры  
КрашенинниковА
.И., 
Хасаншина Н.Б. 

1 место 

18 Республиканская 
спартакиада по военно-
прикладным видам 
спорта среди кадет на 
переходящий Кубок 
Комитета ветеранов 
войны и военной службы, 
посвященной Дню 
защитника отечества 

21.02.2013 Учащиеся 8Б 
класса – 10 
человек 

КрашенинниковА
.И., 
Хасаншина Н.Б. 

Диплом 
участников, 
 2 место в 
личном 
зачете 
Куликова А 

19 Республиканск
ий конкурс 
«Территория 
Закона»  

Февраль 
2013 

Коллектив 
школы 

Боровикова О.Н. 
Байкова Л.А. 

Участие 
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Номинация « За вклад в 
воспитание 
подрастающего 
поколения, 
формирование у 
молодёжи и подростков 
уважения к правовым 
основам общества» 

 
 

20 Участие в 
республиканском 
конкурсе Авторской 
программы  
«Здоровая школа» 
на 2012-2014 годы 
 

20 марта 
2014 

Коллектив 
школы  

Боровикова О.Н. 
Байкова Л.А. 

Участие 

21 Республиканский конкурс 
отрядов по профилактике 
негативных проявлений 

Март 2013 Коллектив 
школы 

Боровикова О.Н. 
Байкова Л.А. 

участие 

22 Всероссийский  
творческий конкурс 
«Придумай сказку» 
Педагогический клуб 
«Наука и творчество» 

2 апреля 
2013 

Курятников 
Герман, 5 
класс,  
«Лисичка и 
скалочка» 

Курятникова О.В. 
Климова М.А. 

Лауреат II 
степени 

23  XV Международный 
фестиваль 
 «Детство без границ» 
Творческая работа 
(фотовыставка) 
«Прекрасное рядом» 
на конкурс  «Добрый 
волшебник» 

Апрель 
2013 

Пономарёв 
Игорь,  
учащийся 7 
класса 

Пономарева Л.Н. участие    

24 Республиканский 
добровольческий проект 
«Уроки доброты» 

Февраль-
апрель 2013 

Коллектив 
школы 

Байкова Л.А. участие 

25 XVIII Республиканский 
фестиваль «Золотое 
перо» 

Май 2013 Легостаева 
Ольга 6 класс, 
Савченкова 
Виктория 6 
класс 

Кутуева Р.М. Победители, 
участники 
фестиваля в г. 
Казань 

26 Республиканский конкурс 
«Школа  - территория без 
наркотиков» 

13.05.2013 Авторы:  
Боровикова 
О.Н., Байкова 
Л.А.,  

 Участие 

27 Республиканский конкурс 
проектов развития 
базовых площадок 
научно-технического 
творчества, в рамках 
«Школа после уроков -
2013» 

2013 Коллектив 
школы 

Фомин О.Ю., 
Климова М.А., 
Матвеев В.Н. 

Победители  



 216 

 
28 Муниципальный конкурс 

«Безопасное колесо» 
2013 май 5Б класс 

Белянин 
В.,Гилязов Д, 

Крашенинников 
А.И 

1 место 

29 Международный 
Интернет-конкурс» Мой 
край родной» 

Май 2013 Минниханов 
И., 9 класс 

Минниханова 
Н.А. 

участие 

30 Республиканский конкурс 
«Безопасное колесо» 

Май 2013 5Б класс 
Белянин 
В.,Гилязов Д, 

Крашенинников 
А.И 

 

31 Республиканский конкурс 
сочинений «Татарстан- 
родной дом» 

Май 2013 Файзулаева 
Динара, 7 класс 

Кутуева Р.М.  

32 Республиканский конкурс 
рисунков «Рисуем 
страну» 

Апрель-май 
2013 

Синякова Е. – 1 
класс 

Пономарева Л.Н. 1 место в 
муниципальн
ом этапе 
республиканс
кого 
конкурса 

Результативность участия в предметных олимпиадах: 
2011-2012 учебный год. Учащиеся школы приняли участие в 16 районных предметных 
олимпиадах.  Количество призовых мест-9, количество учащихся в 9-11 классах-56, количество 
призовых мест в % от учащихся 9-11 классов-16. 
2012-2013 учебный год. В районных олимпиадах приняли участие 16 учащихся; количество 
призовых мест-13. Количество призовых мест в % от учащихся 9-11 классов-22, 4%.  
2013-2014 учебный год. В районных олимпиадах приняли участие 18 учащихся; количество 
призовых мест-16.  
Результативность участия в конкурсах, смотрах, соревнованиях, научно-практических 
конференциях за 3 года 

 
        2011-2012 уч.год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 
1.13 призёров районных  
предметных олимпиад; 
2.Диплом 3 степени на 
республиканской н.п.к. 
им. Л. Н. Толстого; 
3. 3призовых места на 
районной н.п.к. 
«Любознательные 
исследователи 
окружающего мира»- 
Коротина Е., 9 кл, 1 
место; Гильмутдинова Л,9 
кл., 2 место; Савченкова 
В., Пайрамова А. -3 
место;    2 
поощрительных места. 
4.Победитель 
Поволжской  н.п.к.-
Шарипова Н.; 3 место на 
республиканском 
конкурсе сочинений 
«Война глазами детей»; 2 
место на районном 

1.«Универсиада – 2013» 
(район – I место) 
2.  II Республиканский 
турнир юных биологов 
г. Казань, 2012 г.  
(II место) 
3.  Шарипова Н., 11 кл.  
II место в личном зачёте 
Республиканского турнира 
юных биологов. 
4. Районные олимпиады: по 
биологии-3 уч-ся; 
Призёр-Гимадеева Э., 10 
класс); по химии-3 уч-ся; 
призёр Сагирова Р., 10 класс. 
5.  Диплом I степени  в 
Районном конкурсе клуба 
веселых и находчивых «Мы 
чудеса пришли творить».  
6.Участие учащихся в 
конкурсе КИТ-29 уч-ся 
(участие). 
7. Районная олимпиада по 

1. 16 победителей и призёров 
районных  предметных 
олимпиад; 1 призёр 
республиканской олимпиады 
по истории. 
2. Республиканский конкурс 
проектов «Я выбираю село». 
Диплом 1 степени.  Сёмин 
Александр,   Гусенков Влад, 
Халилова Миляуша, 
Дырыгина Надежда, Корнева 
Ксения, 10 класс. 
3. Республиканская открытая 
конференция «Юность в 
древнем Биляре».  Диплом 3 
степени.  Сёмин Александр,   
Гусенков Влад, Халилова 
Миляуша, Дырыгина 
Надежда, Корнева Ксения, 10 
класс. 
4. Республиканские 
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конкурсе «Говорим и 
поём по –английски». 
5.1-ое место на районном 
конкурсе переводчиков , 
посвящённых 125- летию 
со дня рождения Г. Тукая- 
Савченкова Н. 
6.2-ое место в районном 
конкурсе эрудитов 
«Энергия космоса». 
7.1-ое, 2-ое и 3-е места в 
районном конкурсе 
«Картины из слоёного 
теста»-Савченкова В., 
Пайрамова А.; Казаева С.; 
Галиев Р. 
8.3 место в районном 
конкурсе ПДД-Казанцева 
М.,  Лобова А. 
9. 1 место в районном 
конкурсе чтецов, 
посвящённом 125 летию 
Г. Тукая- Калимуллина И. 
10. Победители 
республиканской игры-
конкурса «зирек-тиен»: 
Савченкова Н.-1 место, 
Идрисова А.-2 место. 
11.11 призовых мест в 
регионе по английскому 
языку в конкурсе –игре 
«Британский бульдог». 
12. Байкова Л. А., учитель 
химии и биологии –
победитель 
республиканского 
конкурса «Лучшие 
учителя России». 
13. 5 учителей стали 
победителями 
республиканского 
конкурса «Наш лучший 
учитель»: Евланова А. Ф., 
Минниханова Н. А., 
Кутуева Р. М., Гарипова 
С. Ш, Байкова Л. А. 
14. Грант главы 
Алексеевского 
муниципального района 
получили: Галявеева Р. 
Я., Крашенинников А. И. 
15. Победа в 
республиканском 
конкурсе социальных 

татарскому языку , абс. 
Победитель (Сагирова Р.) 
8. Районная олимпиада по 
татарской литературе, абс. 
Победитель (Сагирова Р.) 
9. Республиканский кон-
курсы: «Аксаковские 
чтения» (Садыков Л., 
Князева В. 8 Б кл.), участие в 
заочном туре, Диплом МО и 
Н РТ. 
10.Республиканская н. п. к. 
Кирилло-мефодиевские 
чтения. Грамота МО и Н РТ. 
11. Всероссийский конкурс 
детского творчества 
(номинация «Поэзия» 
Баранов Д., Садыков Л.. 8 Б  
кл.)  
12. Районные олимпиады: по 
литературе-1 уч-ся 
(Абсолютный победитель- 
Идрисова Айгуль, 9 кл.). 
13. Районные олимпиады: по 
литературе-3 уч-ся; 
Русский язык-3 уч-ся 
(Абсолютный победитель-
Гимадеева Э.) 
14. Районные олимпиада по 
математике: (Абсолютный 
победитель- Минниханов И., 
9 класс;  Призёр-Гимадеева 
Э., 10 класс) 
15. Районные олимпиады: по 
географии, участие- 3 уч-ся. 
16.Районная олимпиада по 
татарскому языку, 
победитель (Дырыгина  Н. 
9кл); 
17. Республиканская 
олимпиада по татарскому 
языку, участие; 
18.Фестиваль школьников 
«Любознательные 
иссследователи 
окружающего мира»: 1-ое 
место  Савченкова В. и 
Легостаева О.,  призёры: 
Сергевнин Д., Дырыгина Н., 
Москвичёва Е. 
19.Конкурс-игра «Зирэк 
тиен» ,  2 место по 
республике; 
20.Всерооссийский ТВ. 

Аксаковские чтения. 
Дырыгина Н. Диплом 3 
степени. 
5.Открытая научно-
практическая конференция 
«Юность в древнем Биляре»  
2место Идрисова Айгуль 10 
кл 
 
6.Республиканский конкурс 
проектов «Я выбираю село» 3 
место Москвичева Е. 8 кл 
 
7. Республиканский конкурс 
детских рисунков 
антикоррупционной 
направленности «Надо жить 
честно»-  Победитель в 
номинации «Рисунок» среди 
5-9 классов - Заббарова А. 
Хайруллин А 
Сафдаров Б. 
Нуруллина  А. 
8. II Открытые соревнования в 
рамках реализации проекта 
«ЛЕГО-РОБОТЫ» в 
состязании «Сумо» в 
номинации «Начинающие»(г. 
Наб. Челны) 1 место 
9. Региональный семинар по 
здоровьесберегающей 
технологии доктора В.Ф. 
Базарного 
10. Районный конкурс картин 
в салфеточной технике Пейп –
арт «цветочный фейерверк»                                                    
 
11. Республиканский конкурс-
выставка «Чудо – лоскуток» 
 
12.Республиканский конкурс 
«Талисман моей детской 
организации.  Волкова А.А., 
11класс ,1 место  
13. Конкурс рисунков по 
пожарной безопасности.  
Курятников Г. (6 класс). 1 
место на республиканском 
этапе 
 
14. Конкурсно-игровая 
программа «Дерзайте, 
наследники!» XVIII 
фестиваль детского 
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проектов «Общественная 
инициатива -2011» в 
номинации «Здоровое 
поколение». 
Руководитель проекта 
Евланова А. Ф.   
 
 

Конкурс «Придумай сказку» 
21.Всероссийский «Мой 
лучший урок»; 
22.Всероссийский конкурс 
«Лучший урок письма-2013». 
23.  Муниципальный этап 
республиканского конкурса - 
проекта «Команда-2013»  - 
1место 
24.  Республиканский  
открытый конкурс чтецов 
«Родной язык – волшебный 
язык» - Победитель во 2 
возрастной категории.  
Калимуллина Илюза 8Б 
класс 
25.  Районный конкурс, 
посвященный Дню трезвости 
( противодействия 
алкоголизму)- 1 место 
Карамаликов  В. 7 кл 
26. Республиканский конкурс 
детского рисунка «Будь 
бдительным на льду» 1 место 
27. Районные  президентские 
состязания .1место 
28.  XVIII Республиканский 
фестиваль «Золотое перо». 
Победители муниципального 
уровня. Савченкова В., 
Легостаева О. 7 кл. 
29.  Муниципальный конкурс 
«Безопасное колесо. 1 место 
30.  Республиканский 
конкурс рисунков «Рисуем 
страну». 1 место в 
муниципальном этапе 
республиканского конкурса.  
Синякова Е. – 1 класс   

творчества. Команда 
учащихся 10 класса . 1 место 
 
15. II Алексеевский фестиваль 
любительского и 
молодежного кино в рамках 
партийного проекта «Кино без 
барьеров».  Коллектив 
творческого объединения 
«Юный журналист» -       1 
место 
 
16.Участие в районном 
конкурсе «Шерстяные 
фантазии» 
 
17.Районный конкурс 
«Цветочный фейерверк» 
 
18.Республиканская открытая 
конференция школьников 
«Юность древнего Биляра» 
Зиганшина Чулпан 7 кл. 
Поощрительный приз 
 
19. Республиканский конкурс 
«СОЛО» участие в 
республиканском туре 
 
20.Республиканский конкурс 
работ «20 лет выборам в 
России» - участие 
21.Республиканский конкурс 
детских рисунков 
«Конституция глазами детей» 
- участие 
22.Республиканский конкурс 
детских рисунков  
«Государственная символика 
Республики Татарстан и 
России».– участие 
 
23. Международная 
лексическая олимпиада по 
английскому языку “Speak 
Easy” – 3 место. Баранов В 5А 
24. Международная 
олимпиада по английскому 
языку “The British National 
Corpus”.- 3 место, 
Сунгатуллина Г. , 6Б кл,  
Лифанова А. 5А. 
25. Международный конкурс 
сочинений «X-Mas Letter 2 
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4.  Реализуемые программы. Программа «Русский язык в Республике Татарстан» 

 
Сроки реализации: 2013-2016 годы 

 
  Цели и задачи: 

• обеспечить развитие русского языка, являющегося государственным языком 
Российской Федерации и Республики Татарстан; 

• повысить качество обученности обучающихся школы по русскому языку; 
• повысить квалификацию педагогов - предметников через курсы повышения 

квалификации, курсы компьютерной грамотности, семинары и 
профессиональные конкурсы; 

• укрепить материально - техническую базу кабинетов русского языка; 
• пропагандировать русский язык, литературу и культуру через школьную ежеме-

сячную газету и в средствах массовой информации; 
•  вести просветительскую деятельность в области русского языка и речевой культуры 
 

Реализация программы «Русский язык в Республике Татарстан» осуществляется  по 
следующим направлениям: 

• Исследовательская деятельность и мониторинг процессов функционирования и развития 
русского языка. 

• Организационные мероприятия  «Русская словесность в контексте культуры XI века»; 
• Организация работы по повышению  квалификации педагогов-предметников.   
• Пропаганда русского языка, литературы и культуры через школьную газету «Переменка»  

и в средствах массовой информации. Подготовка изданий и просветительская 

Santa» 1 место, Терентьева 
Алина 5 А, Лифанова А  5 А. 
26. Вторая  республиканская 
открытая интеллектуальная 
игра «Самый умный 
пятиклассник - 2014» Увакин 
Г., 5 А  
 
27. Всероссийский детский 
математический конкурс 
«Задачки в стихах» - участие 
 
28. Республиканский конкурс-
выставка «Поздравление Деду 
Морозу» ( в номинации 
новогодний подарок) -2 место 
 
29. Республиканский 
зональный этап КЭС-Баскет 1 
место 
 
30. Всероссийский 
фотоконкурс  «Дикая природа 
России» - участие 
 
31. Всероссийский конкурс 
«Классики» среди учащихся 2 
классов-  РФ – 5 место, 
РТ – 3 место 
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деятельность в области русского языка и речевой культуры 
 
Ожидаемые конечные результаты: 

• реализация Постановления Правительства РФ от 20.06.2011 N 492 «О федеральной 
целевой программе «Русский язык» на 2011 - 2015 годы»; 

• обеспечение развития русского языка; 
• повышение грамотности обучающихся школы; 
• повышение квалификации педагогов - предметников; 
• укрепление материально - технической базы кабинетов русского языка; 
• пропаганда русского языка, литературы и культуры через школьную ежемесячную 

газету  и в средствах массовой информации. 
• подготовка изданий и просветительская деятельность в области русского языка и 

речевой культуры 
 

План - программа «Русский язык в Татарстане» на 2013 - 2016 годы 

 

1. 
Экспертиза кадрового состава 
учителей русского языка и литературы 

Ежегодно  
в сентябре 

Руководитель МО учителей 
гуманитарного цикла 

2. Экспертиза состава используемых 
учебников русского языка и 
литературы в школе, динамики их 
обновления 

Ежегодно  
в сентябре 

Зав. библиотекой Белоусова 
С. А. 

3. Экспертиза используемых 
образовательных технологий и мето-
дов преподавания русского языка и 
литературы 

Ежегодно  
в сентябре 

Зам. директора по УВР  
Евланова А. Ф. 

4. 
Организация и проведение ис-
следования «Изучение читательского 
спроса детей на литературу 
современных детских писателей» 

Ежегодно  
в апреле 

Зав. библиотекой 
  Белоусова С. А. 

5.  Проведение контрольных работ, 
отслеживание результатов успе-
ваемости и качества знании обучаю-
щихся 

В течение всего 
периода 

Руководитель МО учителей 
гуманитарного цикла  

II. Организационные мероприятия 
«Русская словесность в контексте культуры XXI века» 

1. Неделя русского языка   Ежегодно  
в феврале 

Руководитель МО учителей 
гуманитарного цикла, 
учителя-предметники 

2. День новой книги (в рамках 
Международного дня детской книги) 

Ежегодно  
2 апреля 

Зав. библиотекой Белоусова 
С. А. 

№ Наименование   
 мероприятия Сроки Ответственные 

1. Исследовательская деятельность и мониторинг процессов функционирования 
и развития русского языка 
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11  

3. Конкурс компьютерных газет «Поэты 
серебряного века» 
 

Ноябрь 
2014 года 

Руководитель МО учителей 
гуманитарного цикла, учителя-
предметники 

4. Организация и проведение школьных 
туров олимпиад по русскому языку, 
литературе 

Октябрь, ежегодно Руководитель МО учителей 
гуманитарного цикла  

5. Разработка и проведение специальных 
литературно-музыкальных вечеров 
для школьников разных возрастных 
групп «Литературные образы в 
музыке» 

Ежегодно 
в октябре 

Учителя русского языка и 
литературы, учитель музыки 

6. Всемирный день поэзии 
 

Ежегодно 
21 марта 
 
 

Учителя русского языка и 
литературы 

7. Организация выставки творческих 
работ обучающихся: 
- Русские народные сказки. 
- Обложка любимой книги 

Ноябрь 
2014 года 

Учителя начальных классов, 
учитель изобразительного 
искусства 

8. 
 

Участие в муниципальных, 
региональных турах школьных 
олимпиад по русскому языку, 
литературе 

Декабрь-январь Руководитель МО учителей 
гуманитарного цикла 
 

9. Экскурсионные поездки по 
литературным местам Татарстана и 
России 

 в Казань, 
 в Чистополь, 
 в Санкт-Петербург 

 
 

На осенних и 
весенних 
каникулах 

Зам. директора по УВР 
Евланова А. Ф. 
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5. Программа  воспитательной работы школы «Школа успеха»  

Наименование программы: ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ системы 

   «Школа успеха» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Алексеевской средней общеобразовательной школы №3 им. Г.С. Боровикова 
 
Статус программы: школьный 
 
Основной разработчик программы:  
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа №3 им. Г.С. Боровикова Республики Татарстан 
Актуальность программы 
Многомерные трансформации в государстве и обществе последних  
десятилетий в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как  
социально-духовные и нравственные ценности  в подростковой и молодежной  
среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования менталитета и  
мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс  
модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию учебной 
деятельности, но и коренным образом изменил отношение к содержанию феномена воспитания 
в современной школе. Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все 
больше  понимается  создание условий для развития личности ребенка, его духовно-
нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу 
взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих 
задач.  
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены  
в федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная  
деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в каждом  
общеобразовательном учреждении, охватывает все составляющие образовательной системы 
школы, что направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-
личностного заказа на качественное и доступное образование в современных условиях. Таким 

III. Организация работы по повышению квалификации 
педагогов-предметников 

1. Проведение семинаров по проблемам 
преподавания русского языка и 
литературы 

В течение всего 
периода  

Руководитель МО учителей 
гуманитарного цикла  

2. Организация курсов повышения 
квалификации для учителей русского 
языка и литературы. 

В течение всего 
периода  
 

Зам. директора по УВР Евланова 
А. Ф. 

3. Организация и проведение школьного 
конкурса авторских программ и 
дидактических материалов по 
русскому языку  

Декабрь  
2014 года 

Руководитель МО учителей 
гуманитарного цикла  

4. 
 

Разработка элективных курсов 
 «Написание сочинений разного 
жанра», « Культура речи», 
«Практикум по написанию сочинения-
рассуждения» и другие 

Сентябрь 
2014 года. 

Учителя русского языка и 
литературы. 
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образом, воспитательная компонента в деятельности общеобразовательного учреждения 
становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов и 
отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 
«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д.     
Формирование позитивной модели поведения обучающихся способно  
обеспечить им условия для  нормальной адаптации и адекватного развития их  
личности в обществе, в  государстве, в мире. Равноправное участие молодых  
граждан России в глобальных цивилизационных процессах в качестве свободных  
носителей этнокультурной, религиозной и национальной традиции призвано  
способствовать гармонизации интересов личности и общества в их социокультурной 
взаимосвязи, повышает осознание ответственности за принимаемые решения и осуществляемые 
действия. Сегодня воспитательная компонента деятельности школы должна являться 
неотъемлемой составляющей общего социокультурного пространства Российской Федерации.   
Необходимость Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях (далее – Программа) обусловлена и реальной  
ситуацией, сложившейся в современной детской, подростковой и молодежной  
среде. Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно- 
эстетического развития приводит к возникновению в детской, подростковой и  
молодёжной среде межэтнической и межконфессиональной напряженности,  
ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле 
сверстников и другим асоциальным проявлениям. Негативные тенденции, проявляющиеся  в 
подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление наркотиков, насилие, 
ксенофобия), свидетельствуют о необходимости усиления участия образовательных 
учреждений, всех общественных институтов в решении задач воспитания, формирования 
социальных компетенций и гражданских установок. Для этого  требуется  разработка системы 
мер по формированию воспитательной компоненты на межведомственной основе.  
1. Исходное состояние воспитательной системы 

1.1. Общая характеристика 
Наша школа была открыта в 1998 году, инициатором строительства был директор 

молочно-консервного комбината Боровиков Г.С.. В  этом же  году по инициативе трудящихся и 
жителей поселка школа была переименована  в Алексеевскую среднюю общеобразовательную 
школу имени Г.С. Боровикова. В  сентябре 2012 года школа реорганизована в Муниципальное  
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Алексеевская средняя общеобразовательная 
школа имени Г.С. Боровикова.  

 
1.2. Состав обучающихся 
На конец  2012-2013 учебного года в школе обучалось  301 учащихся: в 1-4 классах  114  

учащихся, в среднем 5-9 кл  155  учащихся, в 10-11 кл  32  учащихся  
 
Класс 
 

1  
кл 

2 
кл 

3 
кл 

4 
кл 

5А  
кл 

5Б 
кл 
 

6 
кл 

7 
кл 

8А 
кл 

8Б 
кл 

9 
кл 

10 
кл 

11 
кл 
 

Численность  29 25 30 30 26 14 26 29 8 25 27 18 14 

 
2. Целью воспитательной работы  за прошлый учебный год было – формирование  единого  
воспитательного пространства,.  создания системных центров на основе дифференцированного 
подхода, КТД.  
В ходе  реализации данной цели решались следующие воспитательные задачи 
1.  формирование ЗОЖ 
2. воспитание гражданско-патриотических  чувств 
3. профилактика  негативных явлений и формирование законопослушного поведения учащихся 
4. включенность каждого ребенка в  кружковую и досуговую деятельность 
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5. включенность детей в  самоуправленческую деятельность 
6. развитие творческих и креативных способностей детей 
7. формирование толерантности 
8. профориентационное воспитание учащихся. 
9. формирование безопасного поведения учащихся на дорогах. Улицах, общественных местах. 
10. воспитание экологической культуры учащихся. 
 Проследим, как данные задачи решались в практической деятельности. 
 

1. Целью формирования ЗОЖ является  Сохранение и укрепление здоровья 
подрастающего поколения, воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни  как  одна 
из важнейших проблем нашего общества в целом и школы в частности 

В прошлом учебном году воспитательный процесс осуществлялся 24 педагогическими 
работниками,  из них 12 классных руководителей, 9 педагогов дополнительного образования. 

В результате мониторингового исследования определена следующая картина здоровья по 
муниципальному образовательному учреждению. 

Выявлены три группы здоровья (2011-2012  учебный год). 1 группа – 139 человек, 2 
группа – 112 человек, 3 группа – 33 человека. 

В прошлом учебном году выявлено заболеваний ОРЗ – 34 человека, ангина – 5 человек, 
бронхит – 2 человека. Ограниченные возможности здоровья: нарушения осанки – 57 человек, 
кариес – 55 человек, щитовидной железы – 11 человек. 

 
3. Материально-технические условия в школе. 

Материально-техническая база школы удовлетворительная, включает в себя учебные 
помещения, спортзал, актовый зал, библиотеку, кабинет информатики, мастерскую, столовую, 
пришкольный участок. В школе созданы оптимальные условия для обучения и воспитания 
учащихся. 
В школе организован кабинет здоровья, являющийся центром организации 
здоровьесберегающей деятельности. В котором имеется методическая литература, вестники 
здоровья для пропаганды ЗОЖ.  
 

4. Кадровое обеспечение. 
В школе имеются кадры, отвечающие за работу по содействию здоровья школьников, 
являющиеся координаторами организации работы с учащимися, педагогическим 
коллективом, родителями, социумом. Работа осуществляется на основе программы 
«Здоровая школа» (см. Приложение). Имеется комплекс плана мероприятий по 
подготовке родителей будущих первоклассников к внедрению здоровьеразвивающих 
технологий доктора В.Ф. Базарного (см. Приложение). 
 

5. Медицинское обслуживание в школе.  
В течение 5 лет регулярно проводятся профилактический медицинский осмотр 
учащихся, в том числе и на предмет выявления лиц, употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества. По результатам наркоосмотров за 5 лет по школе 
нет детей, употребляющих наркотические и психотропные вещества. В школе 
наблюдается положительная динамика состояния здоровья учащихся. 

 
Динамика заболеваемости детей ОРЗ, ангиной, бронхитом  
за 3 года 
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Профилактическая работа ведётся по трём направлениям: 
1. С учащимися школы по трём блокам: 

- начальное звено; 
- среднее звено; 
- старшее звено. 

2. Родителями 
3. Педагогами школы 

 Регулярно проводятся профосмотры учащихся старших классов на наличие 
наркосодержащих веществ. За три года осмотрено 159 человек. В школе нет детей, 
употребляющих наркотические и психотропные вещества (см. Приложение). С целью 
профилактики заболеваний медработником школы проводились ежедневные осмотры детей 
начальных классов, беседы «Чесотка», «Личная гигиена» (7-8 классы), «О вреде курения» (7Б 
класс), «Вредные привычки питания» (10 класс) и др. Выпускается Вестник Здоровья. В школе 
ведётся работа с учащимися, имеющие отклонения в состоянии здоровья. Имеется спецгруппа. 
Программа обучения в спецгруппе разработана учителем физкультуры Крашенинниковым А.И., 
имеется методика проведения занятий по физической культуре с учащимися 10-11 классов с 
ослабленным здоровьем. 
 

6. Политика содействия здоровью в школе. 
Педагогами школы разработана программа «Здоровая школа», направленная на 

сохранение и укрепление здоровья детей.  
Классные руководители активно внедряют программу «Здоровая школа», цель которой – 

способствовать воспитанию физически и нравственно здоровой личности. Данная работа 
проводится в рамках классных часов, общешкольных мероприятий. Школа активно 
сотрудничает с Центральной районной больницей. Разработан план совместных мероприятий, в 
рамках которого врачи регулярно проводят беседы с детьми, выступают с лекциями на 
родительских собраниях. Стали традиционными в школе ежегодные Дни здоровья, выпуск 
Вестников «Здоровье». В школе функционирует театр здоровья. Регулярно проводится сбор 
школы на тему «Мой выбор». Растёт динамика включённости детей в спортивные секции и 
кружки. 
Воспитательная система охватывала весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, 
внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние 
социально-природной, предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющееся 
воспитательное пространство. 
Воспитание осуществлялось с помощью: 

• уроков общеобразовательного цикла;  
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• внеклассной деятельности; 
• внешкольной деятельности; 
• . 

Воспитательная деятельность включала следующее: 
• общешкольные праздники; 
• развитие ученического самоуправления; 
• создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 
• социальную работу; 
• совершенствование работы классных руководителей; 
• физкультурно-оздоровительную работу. 

Решение поставленных задач осуществлялось через охват детей различными видами 
деятельности: 

  учебно – познавательную; 
 досуговую;  
  социально – культурную; 
  спортивно – оздоровительную; 

Формы реализации воспитательной системы: 
1) кружки, клубы, секции по интересам:  
2) Детское самоуправление. 

     3) Организация коллективных творческих дел. 
     4) Интеграция учебной и внеучебной деятельности  
4.Нормативно-правовое обеспечение Программы 

Нормативно – правовой базой для разработки программы воспитательной работы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

Основания для разработки Программы  
- Конституция Российской Федерации;  
- Всеобщая декларация прав человека;  
- Конвенция о правах ребенка;  
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию  
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;  
- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации  
на период  до 2015 г.;  
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации»;  
- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации  
государственной политики в области образования и науки»  от 7 мая 2012 года             
№ 599;  
- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии  
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года  № 761;  
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,  
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября  
2012 г. № 2148-р;  
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года,  
раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года,  
протокол № 36).  
- Устав школы 
- Локальные акты 
- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

Воспитательные модули: 

Сентябрь        «Здравствуй, школа!» 
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Октябрь         « Месячник профилактики асоциальных явлений» 

Ноябрь           « Человек и закон» 

Декабрь          «Новый год у ворот!»  

Январь          «В здоровом теле - здоровый дух!» 

Февраль         «Месячник Славы»  

Март               «Семья, семья! Да здравствует семья!» 

Апрель          «Родная природа»  

Май                «Памяти павших будьте достойны»  

 

                                        Органы Самоуправления (Комитеты) 

                                                    «Совет Командиров 

                                                    
    «Вертуалы»                                                                                  Правовой комитет 
Техно-инф. группа                                                                                 «Огонек»          
                                    «Здоровье                 Редакционный  
                                    и спорт»                       комитет                                             
                                                                         «Карандаш»                                    
                                                                                                                     «Хранители 
Музейное общество                                                                                   традиций»    

    « Истоки»                                                                                            Эстетический                     

                                                                                                                             цент 

Концептуальные позиции программы воспитательной системы 

«Школа успеха» 

                                                                     Лицо у каждой школы есть своё, 

А нашу школу трудно не узнать. 

Всегда быть первой – вот девиз  её! 

Всегда вперёд к успеху! 

Так держать! 

Целью современного образования является не сумма знаний, умений и навыков, а 

активный запас ключевых компетенций, необходимых для жизни в современном обществе, 

самореализация и успешная социальная адаптация выпускников. С одной стороны, как никогда 

ранее, открыто множество путей для самореализации. С другой стороны, на этом пути очень 

много подводных камней, главные из которых связаны с возможной дезориентацией молодых 

людей в духовно-нравственных ценностях. Это может привести их к  неверному жизненному 
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выбору, к личным разочарованиям, ошибкам, трагедиям, что в конечном итоге создает 

негативный моральный фон в семье, учебном или рабочем коллективе, порождает чувство 

личной неуспешности. Школа должна создать образовательную среду, способствующую 

развитию, воспитанию, социальной адаптации для каждого ребёнка. Одним из ключевых 

элементов такой среды является создание ситуации успеха на уроке, во внеклассной 

деятельности, во всем школьном укладе. Успех ребенка в школе — это залог успеха в жизни, 

это реализованная цель. Его ощущение связано с признанием, с возможностью показать себя, 

ощутить свою значимость, ценность. Принцип воспитания и обучения успехом является новой 

культурной парадигмой образования. Этот принцип стал основополагающим в практической 

деятельности многих педагогов нашей школы. Успех рождает сильный положительный импульс 

к активной работе, содействует становлению достоинства ученика. А это залог положительного 

отношения к учению, к школе,  Таким образом, ситуация успеха становится фактором развития 

личности школьника. Ее создание должно стать необходимостью, потребностью. 

Школа ставит своей целью стать для ребёнка местом, в котором ему хорошо, комфортно и 

интересно каждому. Поэтому мы в своей работе реализуем модель воспитательной системы 

«Школа успеха»  

Концептуальные позиции программы воспитательной системы ориентированы на 

педагогику успеха. Успех осознается ребенком в процессе приобретения социального опыта и 

достигается им за счет приложенных усилий и стараний. Достижение успеха в какой-либо 

деятельности всегда способствует самоутверждению личности, появлению веры в себя, в свои 

возможности, в эффективное становление в социуме. 

        Система воспитательной работы выстроена в соответствии с направлениями деятельности 

школы при активном  вовлечении  учащихся в деятельность, демонстрирующую их общие и 

индивидуальные достижения, с использованием ярких форм и методов, создающих 

привлекательность этой  деятельности. Ведущей технологией является технология 

коллективного творческого дела (КТД), которая позволяет формировать социальные установки. 

Технология КТД предполагает не только общественно-значимую, но и личностно-значимую 

организационную деятельность, регулирует сотрудничество в коллективе, с партнерами, 

способствует выработке организационных умений. При помощи участия в коллективных 

творческих делах достигается единство в развитии таких сторон личности, как познавательно-

мировоззренческой, эмоционально-волевой, практически- действенной.  

Педагог при этом – куратор, помощник, оказывающий поддержку в достижении 

учениками цели, определенной ими самостоятельно или совместно с учителем, помогающий 

детям реализовать свой потенциал, проявлять и развивать свою индивидуальность, 

способствующий развитию открытых, партнерских взаимоотношений 
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 В ходе реализации  данной воспитательной системы повышается творческая активность и 

творческие способности школьников. Формируется социально-активная гражданская позиция 

учащихся, развивается  активность молодого поколения.  

 Программа воспитательной системы,  суть её сводится к предоставлению возможности 

учащимся и целым коллективам выбрать сферы, приложить силы и добиться успеха, реализовав 

свои потенциалы.  

Цель и задачи 

Цель воспитательной деятельности школы: формирование опыта достижения успеха в 

процессе совместной деятельности, сотрудничества с окружающими 

• Задачи:  
• организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и 

внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения 
между членами социума. 

• развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности 
участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 
общественных объединений различной направленности; 

• содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, 
а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

• вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 
самореализации личности; 

• создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 
родительских общественных объединений, повышения активности родительского 
сообщества; привлечение родительской общественности к участию в соуправлении 
школой; 

• воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 
человека, гражданственности, патриотизма. 

• обеспечение возможности для индивидуальной самореализации ребенка и 

презентации им своих успехов в совместной деятельности; 

• организация осмысления учащимися полученного опыта результативной, 

успешной совместной и индивидуальной деятельности; 

                     Принципы реализации программы: 

- осуществляется на основе качественно нового представления о роли и  
значении  воспитания с учетом отечественных традиций, национально- 
региональных особенностей, достижений современного опыта;  
- включает формирование разнообразных воспитательных систем,  
стимулирование разнообразия воспитательных стратегий и технологий, повышение  
эффективности взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, установление и  
поддержание баланса государственного, семейного и общественного воспитания;  
- учитывает принцип гуманистической направленности воспитания,  
обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам 
собственного развития, поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении 
взаимодействия, устанавливающий равноправное партнерство между всеми участниками   
образовательной деятельности,  включающий оказание психолого-педагогической помощи 
учащимся в процессе социализации;   
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- соблюдает принцип личностной самоценности, который  рассматривает  
каждого субъекта образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как индивидуальность;  
- учитывает принцип культуросообразности, который базируется на  
общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнической культур и 
региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям, предусматривает 
построение воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и 
многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе;  
- основывается на принципе личностно-значимой деятельности,  
предполагающий участие  учащихся общеобразовательных учреждений в различных  
- соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от  
системы с однонаправленной идеологией и принудительных воздействий на  
субъекта воспитания к системе, основанной на взаимодействии, педагогике  
сотрудничества всех участников образовательного процесса;   
- опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма  
мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа 
жизни, поведения в различных сферах жизни;  
- учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в  
формировании у школьников духовных ориентиров, не противоречащих  
ценностным установкам традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих  
норм гуманистической морали, в интеллектуальности и менталитете российского  
гражданина;  
Принцип сотрудничества и сотворчества, это необходимое условие для личностного 

самоопределения учащихся. Оно способствует открытию перед учащимися перспективы роста, 

помогает добиваться радости успеха, а также реализовать одну из главных задач – помочь 

осознать свои возможности и поверить в себя, свои силы. 

Принцип самоактуализации. В каждом ребёнке существует потребность в актуализации своих 

способностей. Важно побудить и поддержать стремление к проявлению и развитию своих 

природных возможностей 

Принцип доверия и поддержки. Вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его устремлений к 

самореализации 

Принцип субъективности. Помочь ребёнку стать подлинным субъектом жизнедеятельности в 

классе и школе, способствовать формированию и обогащению его субъективного опыта 

Соблюдение этих принципов в процессе образования, воспитания и развития школы позволит 

максимально эффективно воплотить в реальное воспитательное пространство идею школы 

успеха, реализовать на практике сочетание: «успешный ученик – успешный учитель – успешная 

школа».  

Содержание программы 

         Педагогический замысел заключается  в успешности ребёнка,  в жизненном запасе 

хорошего и опирается на следующие концептуальные положения: 

успешность учащихся – необходимое условие психологического благополучия школьников, 

основа их здоровья; 

успешность школьников – включение в творческую деятельность; 

успешность ребёнка – развитие духовно- нравственной личности; 
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успешность – общение детей друг с другом, с педагогами, родителями; 

успешность – результат достижения  в различных сферах деятельности; 

успешность - растить патриотов, любящих свою малую родину; 

успешность  -  чтоб у каждого ребёнка была полноценная семья   

        В качестве системообразующих определены следующие направления деятельности, где 

каждый учащийся мог бы реализовать себя в различных направлениях  

1. Гражданско-патриотическое:  Подпрограмма «Я - алексеевец».   

 
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам  
Российской Федерации, к своей малой родине;  
- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству»,  
«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях 
«свобода и ответственность», о мировоззренческих  понятиях «честь»,  «совесть»,  « долг», 
«справедливость»  «доверие» и др. ;  
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в  
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  
-  развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и  
потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном  
взаимодействии; Реализация данного направления воспитательной деятельности  предполагает:  
- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно- 
исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям  
и культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к научно- 
исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и  
оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые  периоды в  
развитии  российского государства;   
- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации  
социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной 
гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;  
- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в  
деятельности детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих  
возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии;  
- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение  
асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и  
делинкветного поведения среди учащейся молодёжи.  
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога  
(например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими  
членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных  
традиций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов,  
нравственных принципов);  
- программы и проекты, направленные на исследование истории родного края,  
природного и культурного наследия страны и отдельного региона;  
- программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере  
межкультурной коммуникации, диалога культур, толерантности;  
- программы и проекты, направленные  
- программы и проекты, направленные на формирование уважительного  
отношения к труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и  
производства, на развитие индивидуальных потенциальных профессиональных  
способностей молодого гражданина, на повышение потребности в определении  
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своего места в социально-экономическом развитии российского государства;  
- программы и проекты, направленные на воспитание уважительного  
отношения к воинскому прошлому своей страны (например, в рамках деятельности военно-
исторических клубов, школьных музеев воинской славы, детских и молодёжных военно-
спортивных центров и т.д.).    
- программы и проекты, направленные на развитие общественного диалога,  
гражданского мира и сохранения среды обитания (например, соучастие в  
проведении общественно значимых мероприятий, профессиональных и  
региональных праздников, экологических десантов и т.п.).   
2. Нравственное и духовное воспитание:  
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об  
основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни,  
справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);  
- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов  
России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;    
- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением  
ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и  
религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с  
восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и  
формирования единого культурного пространства;   
- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося  
на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной  
ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе  
определения индивидуального пути развития и в социальной практике;  
- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям,  
культуре и языку своего народа и других народов России.        
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной  
информации по истории и культуре народов России (например, в контексте  
деятельности национальных культурных центров и краеведческих клубов, детских и 
молодёжных общественных объединений историко-культурной и философской  
направленности);  
- программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры  
обучающихся общеобразовательных учреждений (например, проведение «открытых кафедр»,  
тематических встреч в школах и высших учебных заведениях с приглашением деятелей науки 
(например, педагогов, психологов, социологов,  
философов и др.), культуры (например, актеров, музыкантов, художников,  
писателей, журналистов и др.), религиозных и общественных деятелей, сотрудников органов 
правопорядка и здравоохранения;  
- программы и проекты, направленные на расширение  пространства  
взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе духовного и  
нравственного формирования личности (в регионе, в стране, в мире).       
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда,   
о ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних  
лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 
непременного условия экономического и социального бытия человека;  
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей  
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 
индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;  
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей,  
умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к  
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осуществляемой трудовой и творческой деятельности;  
- формирование дополнительных условий для психологической и  
практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии,   
профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы 
трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.  
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на формирование дополнительных  
условий ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой практической  
деятельности различных профессий (например, экскурсии на предприятия и в  
организации, встречи с представителями различных профессиональных сообществ, семейных 
трудовых династий, организация производственных и ознакомительных практик для учащихся 
старшей школы, организация специальных профориентационных мероприятий);  
- программы и проекты, направленные на развитие навыков и способностей  
обучающихся в сфере труда и творчества в контексте внеурочной деятельности  
(например, школьные кружки, детские центры творчества, разовые мероприятия –  
дни труда, дни профессий, творческие конкурсы и фестивали  и т.п.);  
- программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся  
представлений о ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков и  
компетенций, о перспективах их практического применения во взрослой жизни  
(например, мероприятия по повышению мотивации к обучению, внеклассные  
мероприятия, расширяющие знания в образовательных областях и раскрывающих  
их прикладное значение);  
- программы и проекты, направленные на повышение привлекательности   
экономической жизни государства и общества, на развитие поиска своего места и  
роли в производственной и творческой деятельности.   
4. Интеллектуальное воспитание:  
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений  
представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях  
интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских 
научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального 
развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 
предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);  
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности  
современного информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 
информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 
информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);  
- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности,  
выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к  
интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями  
человечества, к достижению личного успеха в жизни.       
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на организацию работы с одаренными  
детьми и подростками, на развитие их научно-исследовательской и инженерно- 
технической деятельности в рамках специализированных кружков, центров,  
отделений вузов, малых академий и т.д.;  
- программы и проекты, направленные на повышение познавательной  
активности обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении  
интеллектуального труда, представлений об ответственности за результаты научных открытий 
(например, в рамках научно-исторических центров и клубов для детей и юношества, 
дискуссионных клубов и т.п.).   
- программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад,  
конкурсов, творческих лабораторий и проектов, направленных на развитие  
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мотивации к обучению в различных областях знаний для обучающихся, развитие  
системы ресурсных центров по выявлению, поддержке и развитию способностей к  
различным направлениям творческой деятельности подрастающих поколений.  

5. Здоровьесберегающее воспитание: (Подпрограмма « Здоровая школа»  

 Приложение №2) 
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни,  
ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и  
нравственного здоровья;  
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,  
овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во  
внеурочное время;  
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и  
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на  
процесс обучения и взрослой жизни.  
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на воспитание ответственного  
отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных  
привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное  
воздействие на здоровье человека (например, регулярное проведение  
профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими работниками,  
сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми  
психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов и т.п.);  
- программы и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий  
физической культурой и спортом (например, развитие спортивных школ, клубов,  
кружков, увеличение числа оборудованных спортивных площадок, обеспечение  
спортивным инвентарем детских оздоровительных лагерей, лагерей отдыха,  
трудовых лагерей, санаториев и профилакториев, проведение разнообразных  
спортивных мероприятий, состязаний, изучение истории спорта и олимпийских игр, развитие 
семейного спорта, детского и юношеского туризма и т.д.);  
- программы и проекты, направленные на формирование культуры здоровья  
(например, историко-поисковая и научно-исследовательская деятельность учащихся по теме 
здорового образа жизни, изучение в рамках деятельности кружков и клубов положительных 
примеров здорового образа жизни в семье и регионе, создание школьных музеев здоровья и 
спорта, проведение в общеобразовательных учреждениях научной работы, связанной с 
проблемой сохранения здоровья всех участников образовательной деятельности и т.д.);  
- программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды здорового  
образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами социальной  
рекламы, по следующим основным направлениям: информационное сопровождение спортивных 
соревнований и мероприятий  
-разработка и реализация информационно-пропагандистских мероприятий для  
различных групп населения (детей, подростков, учащейся молодежи) направленных на 
формирование и пропаганду здорового образа жизни; создание молодежных спортивных и 
оздоровительных интернет-порталов информационно- 
пропагандистской направленности;  
- программы и проекты, направленные на обеспечение нравственного и  
духовного здоровья (например, научные сообщества учащихся, исследующие  
проблемы психологического комфорта, коммуникативной компетентности,  
нравственного поведения, дискуссионные клубы и молодежные центры,  
рассматривающие вопросы социального партнерства, социальной и межкультурной 
коммуникации, проведение форумов, лекций и круглых столов по проблемам духовного 
здоровья молодого поколения, преодоления асоциального поведения, профилактики 
экстремизма, радикализма, молодёжного нигилизма и т.д.).        
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
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- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений  
представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная 
агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм»,  
«терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной,  
культурной или идейной почве);  
  - формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,  
пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного  
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта  
противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном  
информационном пространстве.     
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного  
диалога, на развитие социального партнерства, на предупреждение социальной  
агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета (например, при 
обучении работе с информацией в рамках деятельности кружков информатики, в рамках 
проведения тематических классных часов, деятельности школьных дискуссионных клубов, 
школы юного педагога, юного социолога, юного психолога);      
- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла  
мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и гражданского  
мира, на проведение в школах тематических круглых столов и «открытых кафедр» с участием 
представителей родительской общественности, педагогов, социологов,  
культурологов, психологов, на организацию школьных клубов интернациональной  
дружбы и т.д.).  
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
- формирование  
у обучающихся навыков культуроосвоения и  
культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к достижениям  
общечеловеческой и национальной культуры;  
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в  
производстве культуры и культурного продукта;  
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных  
творческих способностей;  
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях,      
собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических  
эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических  
предпочтений в области культуры;  
- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций  
на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;  
-  формирование дополнительных условий для повышения интереса  
обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной  
литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.    
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на развитие деятельности школьных  
кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, на  
организацию проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств, на  
мероприятия по эстетическому оформлению школьного пространства;  
- программ и проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и  
молодёжным туризмом (например, деятельность кружков и школ юного  
экскурсовода, проведение туристических походов и слётов, связанных с изучением истории и 
культуры, организация дней и декад культуры в школе и т.д.).    
8. Правовое воспитание и культура безопасности:  
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- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об  
основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам  
человека и свободе личности, формирование электоральной культуры;  
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе,  
в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 
девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 
молодёжных субкультур.  
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности  
обучающихся (например, в рамках деятельности школы юного правоведа),  
повышение правовой активности и ответственности (например, в рамках участия в  
школьных органах самоуправления); распространения правовой информации  
(например, в рамках тематических классных часов, лекций с приглашением  
специалистов и др.); проведение олимпиад по правоведению и т.д.  
 - программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности  
обучающихся общеобразовательных учреждений (например, в рамках деятельности клубов 
юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 
спасателей, юных туристов и краеведов и пр.), проведение тематических классных часов, 
учений и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи, проведение 
комплекса мероприятий по  
информационной и психологической безопасности;      
- проведение в общеобразовательных учреждениях всероссийских (единых)  
мероприятий и акций, направленных на формирование правовой компетентности,  
нетерпимости к антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и  
насилия по отношению к личности, распространение и укрепление культуры мира,  
продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д.  
9. Воспитание семейных ценностей:  
- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте  
семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  
- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных  
отношений.  
 Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на повышение авторитета семейных  
отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение задач  
(например, в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и  
дедушек», в рамках проведения дней семьи, дней национально-культурных  
традиций семей, совместного благоустройства школьного пространства и т.д.);  
- программы и проекты, направленные на организацию лекций и семинаров  
для обучающихся, проводимых специалистами  
(педагогами, психологами, социологами, философами, правоведами, врачами и т.д.).      
10. Формирование коммуникативной культуры:  
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации,  
включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  
- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к  
поступку;   
- формирование у обучающихся знаний в области современных средств  
коммуникации и безопасности общения;   
- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке,  
его особенностях и месте в мире.  
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей  
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обучающихся, на формирование конструктивной коммуникации между  
ровесниками, на повышение риторической компетенции молодых граждан  
(например, в рамках деятельности школьных кружков и клубов юного филолога,  
юного ритора, школьных дискуссионных клубов для старшеклассников,  
использования технологии дебатов на межпредметном уровне и т.д.);  
- программы и проекты, направленные на развитие школьных средств  
массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле- и видеостудии);  
- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла  
мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и семинаров по проблемам 
коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением специалистов  
(например, психологов, филологов и др.), проведение олимпиад, праздников  
родного и иностранных языков и т.д.       
11. Экологическое воспитание:  
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде,  
бережного отношения к  процессу освоения природных ресурсов региона, страны,  
планеты;  
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам  
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и  
изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях,  
формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в  
природной и техногенной среде;  
- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия  
учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на  
сохранение окружающей среды.   
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на изучение региональных и  
этнокультурных особенностей экологической культуры (например, в рамках  
программ и курсов краеведения, природоведения, деятельности детских юннатских кружков и 
центров, детских зооферм и заповедников, школьных живых уголков, биологических и 
экологических лабораторий и музеев;  
- программы и проекты, направленные на развитие международного детского  
сотрудничества в сфере охраны природы (например, в рамках реализации  
международный и региональных проектов – Балтийский проект BSP, система  
ассоциированных школ ЮНЕСКО- ASP-net UNESCO и др.);  
- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и  
безопасной среды обитания в рамках населенного пункта, двора, школы.  
  
Основные направления реализации Программы  
Нормативно-правовое - разработка нормативной базы на региональном  
уровне, определяющей механизмы реализации Программы с учетом региональной  
специфики  и этнокультурного многообразия  
России в соответствии с государственной политикой в области образования.  
Организационно- управленческое - организация межведомственного сетевого   
взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений   
дополнительного образования детей , обеспечение занятости обучающихся через  
формирование государственных заданий на реализацию образовательных,  
физкультурно-спортивных, культурно - досуговых и других программ; создание 
региональных (в федеральных округах или в субъектах РФ) координационных (опорных) 
центров по организации, проведению и мониторингу воспитательной деятельности.   
Кадровое - разработка программ подготовки, повышения квалификации и   
профессиональной переподготовки кадров для  общеобразовательных учреждений   
на основе потребностей рынка труда (разработка методических рекомендаций,  
разработка федеральных государственных требований к повышению квалификаций  
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и т.д.); обобщение лучшего педагогического опыта на региональном уровне,  
развитие банка лучших инновационных практик; внедрение позитивного опыта  
реализации Программы в социокультурном пространстве.  
Информационное - организация информационной поддержки мероприятий  
Программы с привлечением федеральных и региональных ресурсов (СМИ,  
Интернет-сайты или страницы сайтов образовательных учреждений, Интернет -  
конференции, вебинары, форумы и иные).  
Мониторинговое  - направлено на создание  системы организации и  
проведения мониторинга и экспертизы эффективности реализации комплекса мер по реализации 
Программы в субъектах Российской Федерации.  
Финансовое – организация финансовой поддержки реализации Программы.  
Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для  
развития воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного  
образования.  
 

№ 
пп 

                    Мероприятия Классы    Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
 

КТД 
1. 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 

Общешкольная линейка, посвященная 
началу нового учебного года 
  
 
 
 
День Здоровья. Кросс «Золотая Осень». 
 
 
Подготовка к проведению Акции 
«Милосердие», посвященной Дню 
Пожилого человека. 

1-11 
 
 
 
 
 
5-11 
 
 
5-11 

Зам.директора  по ВР, 
педагог-организатор 
классные руководители 
 
Учитель физкультуры 
Зам.директора  по ВР 
педагог-организатор 
классные руководители 
 
Классные руководители 
Зам.директора  по ВР, 
педагог-организатор 
 

ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 
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1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
7. 
 
 
8 
 

 
Кл час День Знаний, посвященный 20-
тилетию Конституции  РФ 
 
Организационное классное собрание. 
Выборы актива класса и школьного 
самоуправления 
 
Классные часы   по безопасности 
дорожного движения 
 
Классный час о правилах поведения в 
школе и общественных местах   с 
приглашением работников ИПДН 
 
Беседы на темы: «Мое отношение к 
своему здоровью» (мониторинг 
исследования) 
 
Беседа: «Переживание острых негативных 
эмоций и стрессовых состояний», 
«Служба доверия всегда с нами» 
 
«Поведение в экстремальных ситуациях» 
 
Беседы на этическую тему (Ж. «Классный 
руководитель» №3 2007г стр. 74) 
 

 
5-11 кл. 

 
 
 
1-11 кл 
 
 
1-11 кл. 
 
 
 
1-11 кл. 
 
 
5-8 кл 
 
 
 
9-11 кл 
 
 
1-4 кл 
 
5-11 кл 

 
Классные руководители 
 
 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
 
 
Классные руководители 
 
 
 
Школьный психолог 
 
 
Школьный психолог 
 
 
Школьный психолог 
 
Классн. руководитель 
 

 
ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 

1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 

Изучение интересов детей. Открытие 
кружков 
 
Еженедельный Совет командиров 
 
Проведение утренней зарядки 
 
Выпуск газеты, посвященной Дню знаний  
 
 
Уборка урожая с пришкольного участка. 
Озеленение школы 
 

1-11 
 
 
5-11 
 
1-11 
 
10 кл 
 
 
 
3-11 кл 

Классные руководители 
Руководители кружков 
 
Педагог-организатор 
 
Классные руководители 
 
Педагог организатор, классные 
руководители, руководитель 
кружка: «Юный журналист» 
 
Учителя технологии. Классные 
руководители 

 
КОНКУРСЫ 

 
1 

Школьный конкурс экибанов на тему 
«Осенние мотивы» 

1-11 Классные руководители, 
учитель ИЗО, руководители 
кружков 

2 Участие в районных и республиканских 
конкурсах по плану ИМЦ 

1-11 Руководители кружков, учителя 
предметники 

3 Всероссийский конкурс «Кросс наций» 5-11 Учитель физической культуры 
 

ОКТЯБРЬ 
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КТД 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 

День Пожилого человека: «Веков 
связующая нить» (1 октября) (Конкурс 
«А, ну-ка, бабушки!) 
 
День учителя: Пусть твое сердце светит в 
пути факелом для ребят», посвященное 
Дню учителя (5 октября) 
 
 
Осенний Бал 
 
 
Презентация классных коллективов. 
Оформление классных летописей и 
фотоальбомов. 

1-11 кл 
 
 
 
1-11 кл. 
 
 
 
 
5-11 кл 
 
 
 
1-11 кл 

Педагог-организатор. Классные 
руководители. 
Зам.директора по ВР 
 
Педагог-организатор. Классные 
руководители. 
Зам.директора по ВР 
 
 
Педагог-организатор, Классные 
руководители, 
Зам.директора по ВР 
 
Классные руководители 

ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4. 
 

 Классные часы посвященные  Дню 
Пожилых людей ( 1 октября) 
 
Классный час: «Виды юридической 
ответственности» (с приглашением 
работников ИПДН, ГИБДД) 
 
Беседы гражданско-патриотической 
направленности ((Ж. «Классный 
руководитель» №3 2007г стр. 121) 
 
Беседа  по социализации личности:  
- «Познай себя» 
- «Сделай себя сам» 
- «Научи себя и других» 
- «Деловое и межличностное общение» 
-«Найди себя» 
Журнал «ЗДВ» №3, 2008 г. стр. 70 
 

1-11 кл. 
 
 
7-11 кл 
 
 
 
5-6 кл 
 
1-11 кл 
 
 
8-11 кл 

Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
 
Классн. руков.  
Школьный психолог 
 
 
 
 
 

 
ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 

1. 
 
 
 
2. 
 
3 
 
4 
 
5 

Еженедельный Совет командиров 
 
 
  
Выпуск газеты «Признание в любви», 
посвященной       Дню учителя 
Проект «Венок Славы», по подготовке 
материала к юбилею школы 
Проведение утренней зарядки 
 
Поздравления дедушек и бабушек 

5-11 
 
 
 
11 класс 
 
5-11 кл 
 
1-11 
 
1-5 кл 

Педагог-организатор 
Классные руководители,  
 
 
педагог-организатор,    учитель 
ИЗО 
школьный библиотекарь, класс. 
руководители 
Классные руководители 

КОНКУРСЫ 
1 Школьный конкурс Агитбригад: 

«Поздравь учителя» 
1-11 Классные руководители 

2 Спортивный марафон 5-11 кл. Учитель физической культуры, 
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руководитель ОБЖ, 
руководители спортивных 
кружков 

3 Участие в районных и республиканских 
конкурсах по плану ИМЦ 

1-11 кл Руководители кружков, учителя 
предметники 

                                                               
                                                                       НОЯБРЬ 

 
КТД 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

День Матери «Единственная моя …» 
 (27 ноября) 
 
 
 
Акция- конкурс посвященная 
Международному  дню отказа от 
курения  (17 ноября) 
 
Интеллектуальный марафон  

1-11 кл 
 
 
 
 
5-11 кл 
 
 
 
1-11 кл 
 

зам. директора по ВР 
педагог-организатор, 
руководители кружков 
классные руководители 
 
Классные руководители. 
 
 
Руков. Метод. объединений. 
Классные руков. 

 
ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
4 
 

Классный час, посвященный Дню 
народного единства  (4 ноября) 
 
Классный час: «Мои права и 
обязанности», посвященный 
Международному дню прав ребёнка  (20 
ноября) 
 
Выпуск газеты, посвященной Дню Матери 
 
«Пути преодоления конфликтов» 
 
 

1-11 кл 
 
 
1-11 кл 
 
 
 
 
 
 
7-9 

Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
 
 
Детская организация  
 
 
Школьный психолог 

ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 
1. 
 
2 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
5.  
 

Еженедельный Совет командиров 
 
Проведение утренней зарядки 
 
Эстафета «Сильнее, быстрее» 
 
Классные огоньки: «В гостях у мамы» 
 
Преодоление психологической 
зависимости к курению 
 
Диспут на тему формирования 
коммуникативной культуры: «Я в мире 
людей или  живи в согласии с другим» 

5-11 
 
ответственные 
9 класс 
  
 
1-11 кл 
 
8-11 кл 
 
 

педагог-организатор 
 
классные руководители,  
 
классные руководители 
 
классные руководители 
 
 
школьный психологи 
  

КОНКУРСЫ 
 
 
 

Школьный конкурс проектов, 
посвященный Международному  дню 
отказа от курения: 
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1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 

Конкурс реклам о вреде курения: «У 
сигареты нет шансов»  
 
Проект: «Влияние никотина на организм 
подростка» 
 
Проект: «Состав табачного дыма» 
 
Проект: «Законы, ограничивающие права 
курильщиков» 
 
Проект выступления агитбригады: «Умей 
сказать –НЕТ!» 
 
Спортивное соревнование «Самый 
спортивный класс» 

5-7 кл. 
 
 
8 кл.  
 
9 кл 
 
 
10 кл. 
 
 
11 кл 
 
 
5-11 кл 

классные руководители 
 
классный руководитель 
 
 
классный  руководитель 
 
классный  руководитель 
 
 
классный  руководитель 
 
 
учителя физкультуры, 
руководительОБЖ 

                                                           
                                                                       ДЕКАБРЬ 

 
КТД 

 
1 
2 
3 
4 

Новогодние праздники: 
«Новогодний серпантин» 
«Новогодний маскарад» 
«Новогодний Бал» 
Национальная елка 

 
1-4 кл 
5-8 кл 
9-10 кл 
1-11 кл 

зам.директора по ВР 
педагог-организатор 
учитель музыки 
классные руководители 
учителя татарского языка 

 
ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4. 
 
 
5 

Классный час, посвященный Всемирному 
дню борьбы со СПИДом 
 (1 декабря) 
 
Классный час, посвященный Дню 
конституции РФ  (12 декабря) 
 
Беседы :»Честно жить всегда престижно» 
- встреча с работниками прокуратуры 
 
Инструктажи по безопасному поведению 
на дорогах, на льду.  
Беседа о возможных последствиях при 
использовании пиротехнических средств. 
 
Беседы  на интернациональные темы  о 
дружбе народов 
 
Беседы о толерантности, о 
недопустимости экстремизма. 
 

5-11 кл 
 
 
 
1-11 кл 
 
 
9-11 кл 
 
 
1-11 кл 
 
 
1-11 кл 
 
1-5 кл 
 
6-11 кл 

Классные руководители 
 
 
 
Классные руководители 
 
 
Педагог-организатор, класс. 
руководители 
 
Классные руководители 
Руководитель ОБЖ 
 
Руководитель ОБЖ 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 

 
ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 
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1. 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

Еженедельный Совет командиров. 
 
 
Марафон : « Стань Другом», посвященная 
Международному дню инвалидов 
 
Проведение утренней зарядки 
 
  
Проведение 5-ти минуток: «Инфекция  
не пройдёт» 
 
«Здравствуй, зимняя лыжня» - выход в лес 
совместно с классными руководителями 

5-11 
 
 
1-11 
 
 
1-11 
 
 
1-11 кл 

 

педагог-организатор, классные 
руководители 
 
классные руководители 
 
 
классные руководители 
 
 
школьный библиотекарь, 
классные руководители 
 
 
учитель физической культуры, 
классные руководители 

КОНКУРСЫ 

1 
 
2 
 
 

 Школьный конкурс новогодних газет 
 
Школьный конкурс новогодних игрушек 
 

5-11 кл. 
 

1-4 кл 

классные руководители 
 
классные руководители, 
руководители кружков 

 
ЯНВАРЬ 

 
КТД 

1 
 
 
 
2 
 
 
 

Общешкольная линейка , посвященная 
Дню воинской славы России – Снятие 
блокады Ленинграда  (27 января) 
 
 

7-9 кл 
 
 
 
 
7-11 кл 

педагог-организатор,           зам. 
директора по ВР 
 
 
учитель физической культуры, 
педагог-организатор 

ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
5 
 
 

Классный час: «Путешествие по 
профессиям», посвященный  Дню 
российского студенчества  (25 января) 
 
Классный час, посвященный Всемирному 
дню «Спасибо». (11 января) 
 
Классный час: « Музеи Республики 
Татарстан», проводимый в рамках Недели 
«Музей и дети»  (середина января) 
 
День школы, посвященный 15-ти летнему 
юбилею школы 
 
Беседа - «Конфликт- неизбежность 
или…» (обучение детей поиску 
альтернативных вариантов поведения в 
конфликте) журнал «Классный 
руководитель №3 2007 г. стр 39) 

9-11 кл. 
 
 
 
1-4 кл 
 
 
 
5-8 кл 
 
 
коллектив 
школы 
 
 
5-11 классы 

классные руководители 
 
 
классные руководители 
 
 
 
классные руководители, 
школьный библиотекарь 
 
 
коллектив школы  
 
 
 
 
школьный психолог 
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 ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 
    
1. 
 
 
2 
 
 
3 

Еженедельный Совет командиров.  
 
 
Проведение утренней зарядки 
 
 
Экскурсии в музеи района (по графику) 
 

5-11 кл. 
 
 
1-11 кл 
 
 
1-11 кл. 

педагог – организатор, классные 
руководители 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 

 
КОНКУРСЫ 

1 
 
 
 
2 

Школьный конкурс-выставка: «Наших 
рук творенье – всем на удивление» 
 
 
Участие в районных и республиканских 
конкурсах по плану ИМЦ 

1-11 кл 
 
 
 
1-11 кл 

Руководители кружков, 
классные руководители 
 
 
Руководители кружков, 
классные руководители 
Учителя-предметники 
 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
КТД 

1 
 
2 
 
 
 

День здоровья – выход на лыжную базу 
 
Школьный сбор, посвященный выводу 
войск из Афганистана                      
 
 

5-11 кл 
 
8-11 кл. 

зам. директора по ВР,       
учитель физической культуры, 
педагог-организатор,      
классные руководители 

 
ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

1 
 
 
2. 

Классные часы, посвященные 
Международному дню родного языка  
 
Классные часы, посвященные Дню 
защитника Отечества, с приглашением  
ветеранов ВОВ, участников военных 
действий в Афганистане и Чечне 
 
 

1-11 кл 
 
 
 
1-11 кл 

Классные руководители 
 
 
 
Классные руководители 

 
ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 
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.1 
 
 
2.  
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 

Акция поздравления и оказания помощи 
ветеранам ВОВ 
 
Проведение утренней зарядки 
 
Борьба с гиподинамией -
физкультминутки; 
-организация подвижных игр на 
переменах 
 
Совет командиров  
 
 
Выпуск газеты, посвященной 23 февраля 
 
Выпуск боевых листков, посвященный 
выводу войск из Афганистана                     
(15 февраля) 
 
 
Спортивный праздник: «Мой папа – 
чемпион» 
 

5-11 кл 
 
 
1-11 кл. 
 
 
1-11 кл 
 
 
 
5-11 кл. 
 
 
8 класс 
 
 
10 кл 
 
 
 
1-6 кл 

Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
Классные руководители 
 
 
 
 
Педагог-организатор,          
классные руководители 
 
Классный руководитель 
 
 
Классный руководитель, 
руководитель кружка «Юный 
журналист) 
 
Классные руководители, 
учителя физкультуры, учитель 
ОБЖ 

 
КОНКУРСЫ 

 
1 
 
 
 
2 

Общешкольный конкурс отрядной  
песни среди кадетских классов «Служу 
Отечеству!» 
 
Участие в районных и республиканских 
конкурсах по плану ИМЦ 
 

5-11 кл 
 
 
1-11 кл 

Классные руководители 
Педагог-организатор 
 
Руководители кружков, 
классные руководители 
Учителя-предметники 
 

 
МАРТ 

 
КТД 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

День памяти Г.С. Боровикова (6 марта) 
 
 
Концерт, посвященный Международному 
Дню 8 марта: «Леди мудрости и 
доброты». 
 
 Спортивно-оздоровительная игра 
«Здоровое поколение» - День здоровья 
 
 
Экологический марафон, посвященный  
Всемирному Дню воды и международному 
дню земли 

1-11 кл 
 
 
 
 
1-11 кл 
 
 
1-11 кл 
 
 
1-11 классы 

Зам директора по ВР, педагог-
организатор 
 
 
Педагог-организатор, 
музыкальный работник школы 
 
Зам. директора по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители,учитель 
физической культуры 
Педагог-организатор,Учителя 
– предметники, детская 
организация, классные 
руководители 

 
ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 
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1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 

Классные часы, посвященные Недели 
Театра  (27 марта) 
 
 Классные часы, посвященные 
Общероссийским дням защиты от 
экологической опасности ( 20 марта) 
 
Классные часы, посвященные  
Всемирному Дню воды (22 марта) и 
Международному Дню Земли (21 марта) 
 
Классные часы, посвященные  
международному дню 8 марта  
 
Праздник: «Золотые руки моей мамы» 
 

1-4 кл 
 
 
9-11 кл 
 
 
 
1-11кл 
 
 
 
1-11 кл 
 
 
1-5 кл 

Классные руководители, 
школьный библиотекарь 
 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
 
Учителя начальных и 5-ых 
классов 

 
ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 

.1 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
5 

Классные вечера, посвященные 8 марта 
 
Проведение утренней зарядки. 
 
 Борьба с гиподинамией: 
физкультминутки; 
- организация подвижных игр на 
переменах 
 
Совет командиров 
 
 
Выпуск  поздравительных газет, 
посвященных 8 марта 

8- 11 кл 
 
1-11 кл 
 
 
1-11 кл 
 
 
 
5-11 кл 
 
 
7А класс 

Классные руководители 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
 
 
Педагог-организатор, 
классные руководители 
 
Классные руководители 

 
КОНКУРСЫ 

 
1 
 
 
 
2 

Школьный конкурс: «Мисс – 2013г» 
 
 
 
Участие в районных и республиканских 
конкурсах по плану ИМЦ 

5-7 кл 
 
 
 
1-11 кл 

Классные руководители, 
педагог-организатор, 
музыкальный работник школы 
 
Руководители кружков, 
классные руководители 
Учителя-предметники 
 

 

 
АПРЕЛЬ 

 
КТД 

1 
 
 
 
2 
 
 

 Сбор школы, посвященный  
Всемирному дню авиации и космонавтики 
(12 апреля) 
 
Викторина «Здоровый образ жизни»         
(7 апреля) 
 

7-9 кл 
 
 
1-4 кл  
 
 
 

Педагог-организатор, учителя-
предметники 
 
Школьный медицинский 
работник, педагог-организатор 
 
Зам. директора по ВР, педагог-
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3 

 
Бал активистов  с подведением итогов 
школьных конкурсов (конец апреля) 
 

4-11 кл 
 
 

организатор, руководители 
кружков, классные 
руководители, музыкальный 
работник школы, члены 
конкурсной комиссии 

 
ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 

Классный час, посвященный 
Международному Дню  детской книги : 
"Книжкина неделя":    (2 апреля) 
 
Классный час: «Наши пернатые друзья», 
посвященный Международному дню птиц 
(1 апреля) 
 
Классный час по  профилактике пожаров 
и пожарной безопасности, посвященный 
Дню пожарной охраны (с приглашением 
работников пожарной службы)                  
(30 апреля) 
Классный час: «Школа – территория 
здоровья!», посвященной Всемирному 
дню здоровья (7 апреля) 
 
Беседа: «Труд и я»  

1-4 кл 
 
 
 
 
5-7кл 
 
 
1-6 кл 
 
 
 
 
1-11 кл 
 
 
 
9-11 кл 
 

Школьный библиотекарь 
классные руководители 
 
 
классные руководители, 
учителя предметники 
 
 
 
классные руководители 
 
 
 
Классные руководители, 
школьный медицинский 
работник 
 
Психолог школы 

 
ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 

Выпуск газеты, посвященной Всемирному 
дню здоровья: «Растем здоровыми!»        
(7 апреля) 
Совет командиров 
 
 
Проведение утренней зарядки и  
организация подвижных игр на переменах 
 
 

7Б класс 
 
 
5-11 кл 
 
 
1-11 кл 

Классный руководитель 
 
 
Педагог-организатор, классные 
руководители 
 
Классные руководители 

    
 

КОНКУРСЫ 
 

1 
 
 
 
2 

Школьный конкурс художественного 
детского творчества, (предшествующий 
проведению Бала активистов) 
 
Участие в районных и республиканских 
конкурсах по плану ИМЦ 

5-11 кл 
 
 
 
 
1-11 кл 

классный руководитель 
Педагог-организатор, 
музыкальный работник школы 
 
 
Руководители кружков, 
классные руководители, 
учителя предметники 

 
МАЙ 
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КТД 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 

Свеча Памяти – общешкольный митинг: 
«Этот день мы приближали как могли..» 
 
 
Смотр строевой подготовки 
 
 
Праздник  посвященный Дню защиты 
детей «Детство без границ» 
 
 
Последний звонок «Когда уйдем со 
школьного двора». 
 
День открытых дверей для родителей 
 
 
Выставка семейных газет 

1-11 кл 
 
 
 
5-11 кл 
 
 
1-11 кл 
 
 
Коллектив 
школы 
 
1-11 кл 

Зам.директора по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители, музыкальный 
работник школы 
Преподаватель ОБЖ 
Зам.директора по ВР.      
педагог-организатор,     
классные руководители 
 
Коллектив школы 
 
 
 
Классные руководители 

 
ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

 
1. Классные часы: «Уроки мужества». 1-11 кл Классные руководители 

 
ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 

1 
 
2  
 
 
3 
 
 
4 
 
 

 Совет командиров 
 
Проведение утренней зарядки и  
организация подвижных игр на переменах 
 
Выпуск газет и оформление школьных 
стендов на военную тематику 
 

Акции: «Подарок ветерану» - оказание 
помощи   ветеранам   войны   и труда, 
престарелым людям 

5-11кл 
 
 
1-11 кл 
 
6 кл,, 8 кл 
 
 
5-11 кл 

Педагог-организатор, классные 
руководители 
 
Классные руководители 
 
Классные руководители, 
педагог-организатор 
 
Классные руководители 

 
КОНКУРСЫ 

1 Конкурс - презентаций: «Мой семейный 
архив», в рамках месячника Славы 

5-11 класс Классные руководители 
 

5 Защита проектов: «Эхо войны», в рамках 
предметной недели по истории 

6-11 кл Педагог– организатор, учителя 
истории, Учитель музыки 

7 Участие в районном соревновании 
«Безопасное колесо» 

5-8 кл Учитель физической культуры 
педагог-организатор 

8 Участие в районном Фестивале «Детского 
движения» 

7-9 кл Педагог-организатор 
Учитель физической культуры 

Механизмы реализации программы воспитательной системы «Школа успеха» 
 

Кадровое обеспечение: заместитель директора по УВР, педагог – организатор, классные 
руководители, учителя – предметники, родители, органы  самоуправления.  
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Заместитель директора по воспитательной работе – разрабатывает план воспитательной 
работы, отвечает за реализацию программы воспитательной работы. 

Педагог - организатор внеклассной и внешкольной работы – обеспечивает разработку и 
организацию мероприятий по успешности учащихся. 

Классные руководители - планируют воспитательную работу с учётом интересов и 
способностей класса, вовлекают учащихся в различные виды деятельности, предусмотренные 
программой, оказывают поддержку учащимся в самоопределении по отношению к участию в 
программе, отслеживают результаты учащихся. 

Учителя – предметники – строят работу, которая будет интересна детям, оказывают 
индивидуальную педагогическую помощь при возникновении межличностных конфликтов со 
сверстниками и педагогами, учат с ориентацией на успех. 

Родители - оказывают помощь в вопросах семейной педагогики, активно участвуют в жизни 
школы.  

Органы  самоуправления  – влияют на организацию и реализацию воспитательного процесса, 
выдвигают различные идеи, совместно ищут решения проблем 
 

Этапы реализации программы: 
 

1 этап – подготовительный: 2012-2013 учебный год 
 Аналитико-диагностическая деятельность. 
Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом 

модели успеха 
Изучение современных воспитательных технологий  
Определение стратегии и тактики деятельности. 
 
2 этап – практический: 2013-2015 учебные годы 
Апробация и использование в воспитательном процессе ориентированных технологий успеха, 
приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки 
личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 
Осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и построению 
воспитательных систем классов. 
Моделирование системы ученического самоуправления 
3 этап – обобщающий: 2015-2016 учебный год 
 Подведение итогов, анализ и рефлексия процесса и результатов воспитательной работы по 
данной программе за 5 лет,  
Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами. 
Определение перспектив и путей дальнейшего развития школы. 

Ресурсное обеспечение программы: 
 
 Нормативно – правовая база  (положение о мониторинге, план воспитательной 

работы на год, положение об ученическом самоуправлении) 
 Финансирование программы (финансирование за счёт бюджетных и 

внебюджетных средств) 
 Информационно – методическое (информационные стенды, сайт школы, ЦОР) 
 Кадровое (подготовка педагогов, связанная с освоением новых воспитательных 

технологий, ориентированных на педагогику успеха) 
 Материально – техническое (улучшение материально-технической базы 

дополнительного образования). 
 Мотивационный  (разработка положения о стимулировании деятельности 

учащихся и педагогов) 
 Условия действия и развития программы 

1. Высокий уровень психолого-педагогических знаний, общей культуры каждого учителя, 
его профессиональной компетентности. 
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2.Преодоление барьера между обучением и воспитанием путем повышения 
воспитательной функции урока. 

3. Ответственное отношение всех педагогов к выбору целей педагогической деятельности 
и оцениванию его результатов. 

4. Постоянный творческий поиск каждым педагогом форм, методов, приемов,  средств 
достижения поставленных целей. 

5. Создание в школе атмосферы доброжелательности, открытости. 
 
Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
– создание системы непрерывной  воспитательной работы и социализации  
обучающихся, включающей в себя соответствующие государственные и  
общественные структуры, осуществляющие   комплекс мероприятий, направленных  
на формирование установок, основанных на гражданских  и демократических  
ценностях и правосознании;  
– закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм,  
духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное участие в  
жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации,   
  
ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и  
т.п.;  
- создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности   

системы воспитательной ра 
Овладение учащимися способностью выбора деятельности, которая им поможет достичь 

наибольшего успеха. 
Обеспечение благоприятного нравственно-психологического климата в образовательном 

учреждении. 
Приобретение социального опыта детьми. 
Обеспечение равноправного взаимодействия всех участников образовательного процесса 

в образовательной политике школы. 
Развитие сетевого взаимодействия в условиях современной стратегии воспитания. 
Разработка модели управления воспитательной системой, адекватной задачам 

программы. 
Расширение границ социокультурного образовательного пространства. 
Достижение целевых установок концепции воспитательной системы школы. 

Показатели и индикаторы реализации Программы  
 В результате выполнения Программы будет обеспечено:  
- создание и внедрение новых программ воспитания и социализации  
обучающихся в общеобразовательном учреждении.  
- внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов,  
систем и технологий воспитания и социализации детей и молодежи;   
- внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной деятельности  
образовательных учреждений и процесса  социализации  обучающихся;  
- рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями  
воспитания, обучения и развития детей в образовательных учреждениях.  
- повсеместная доступность для детей различных видов социально- 
психологической, педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации.  
В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный вектор на  инновационное 
развитие образования с усиленной воспитательной компонентой в общеобразовательном 
учреждении.  
 

          Мониторинг внеурочной деятельности 

Критерии Показатели 
 

Сроки Ответственные 
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Приложение №2  
 

                                                                                                                           ПРОЕКТ «ЗДОРОВАЯ 
ШКОЛА» 

  
 Актуальность проекта 

  
 Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, воспитание у детей 
потребности в здоровом образе жизни – одна из важнейших проблем нашего общества в целом и 
школы в частности. 

•          В наши дни всё это особенно важно, поскольку значительная часть детей приходит 
в первый класс с отклонениями в состоянии здоровья. Среди выпускников школы более 
80% учащихся нельзя назвать абсолютно здоровыми. Изучение состояния здоровья 
первоклассников за последние 3 года показало, что почти у 31% учащихся, поступающих 
в 1 класс, уже отмечаются различные отклонения по органам и системам, начиная с 
функциональных до хронических заболеваний. Так, хронические заболевания органов 
дыхания отмечаются у 29% обучающихся, функциональные нарушения осанки – у 44%, 
хронические заболевания органов пищеварения – 5%, миопия (близорукость) – 3%, 
ожирение – 5%. 

1.Включённость 
учащихся  в 
деятельность 

Количество школьников, 
участвующих во внеурочных 
мероприятиях, (ученик   –  кто 
он: участник, организатор,  
зритель)    
 

В течение 
года 

Зам.дир.по ВР; 
педагог –
организатор; 
классные 
руководители 

2. Критерий успеха удовлетворенность учащихся 
внеурочной деятельностью, 
своим участием в данной 
деятельности; удовлетворение 
интересов учащихся   
 

начало и 
конец года 

Зам.дир.по ВР 

3. Наличие 
различных форм 
внеурочной 
деятельности 

количество различных форм; 
эффективность их применений 

в течение года Зам.дир.по ВР. 

4. Наличие системы 
дополнительного 
образования 

наличие и качество программы 
дополнительного образования; 
охват детей; 
использование дистанционных 
форм. 
отчёты  руководителей кружков 
о проделанной работе 

начало и 
конец года 

Директор ОУ; 
Зам.дир.по ВР 
 
 
 
 
 
 
 
руководители 
кружков 

5. Наличие системы 
социального 
партнёрства 

количество партнёров; 
эффективность взаимодействия 

в течение года Директор ОУ; 
Зам.дир.по ВР 
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В процессе взросления появляется ещё 1 фактор, негативно влияющий на образ жизни детей и, 
как результат, на состояние их  здоровья. Это вредные привычки, прежде всего курение, 
употребление алкоголя и наркотических средств. Таким образом, среди причин ухудшения 
состояния здоровья школьников можно выделить следующие: 

• Социально-экономические, вследствие которых многие семьи не в состоянии обеспечить 
необходимый уход за детьми; 

• Увеличение учебной нагрузки; 
• Недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуальным психофизиологическим 

особенностям детей. 
Вместе с тем в настоящее время наблюдается в современном мире наличие таких проблем, 
как: 
• Невостребованность детей; 
• Разрушение прежних идеалов и принципов, падение нравственности и общей культуры. 
• Распространение среди подростков и молодёжи социально-опасных заболеваний 

(наркомании и ВИЧ-инфекции, половой распущенности). 
Поэтому формирование здорового образа жизни является первостепенной задачей школы и 
общественности. 

 В 2011-2012 году при поддержке партии «Единая Россия» наша школа будет являться 
центром развития бадминтона в Алексеевском муниципальном районе, поэтому программа 
«Здоровая школа» предусматривает мероприятии, связанные с реализацией данного 
направления и использование имеющихся в школе ресурсов. При игре в бадминтон игроки 
пробегают до 10 км и могут потерять несколько килограммов в весе. У них развивается 
эластичность мышц, улучшаются зрение и работоспособность, что влияет на общее 
физическое и умственное состояние и здоровье человека. Проведение мероприятий в рамках  
проекта «Здоровая школа» направлено на формирование основ здорового образа жизни 
учащихся и осмысление ответственности каждого за своё здоровье.  

Участвовать в мероприятиях по реализации данного проекта будут все учащиеся школы, 
а также района, всего 680 человек. Значимость данного направления определила цели и 
задачи данного проекта. 

Цель проекта: создание педагогических условий для самоорганизации и организации 
жизнедеятельности детей и подростков, способствующих формированию здорового образа 
жизни, развитию личностных качеств; способствование дальнейшему формированию физически 
и нравственно здоровой личности, путём сотрудничества с родителями, внеурочной 
деятельности; воспитание личности, способной к творчеству, самоопределению, 
самовыражению, самореализации; способствование воспитанию потребности в занятиях 
спортом. 
Задачи проекта:  
- стимулировать процесс прекращения курения среди курящих школьников и персонала школы; 
- воспитывать потребность быть здоровыми, осваивать  навыки здорового  образа жизни, 
закладывать основы правильного физического развития на уроках и во внеурочное время; 
- развитие эмоционально-положительного, благоприятного климата в школьном сообществе; 
- развитие творческой и социальной активности ребят; 
- формирование опыта подростков в личностно и общественно значимых видах деятельности; 
- воспитание ответственности, самостоятельности, гражданской активности. 
Принципы: 
-наличие четких и ясных перспектив в той деятельности, в которую подростки включаются; 
- создание ситуации успеха в избранных подростком видах деятельности, поощрение 
достигнутого; 
- привлечение подростков к передаче опыта друг другу; 
- взаимодействие с ведомствами и организациями, решающими вопросы воспитания 
подрастающего поколения. 
  
Реализация проекта проходит в два этапа. 
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1 этап – «Разработка социального проекта»: 
1 шаг: определение социальной проблемы и ее описание 
2 шаг: определение целей и задач работы над проектом 
3 шаг: составление плана мероприятий по реализации проекта 
4 шаг: составление рабочего графика 
5 шаг: распределение обязанностей внутри творческой группы 
6 шаг: определение необходимых ресурсов и источники их получения 
7 шаг: разработка системы оценки и описание ожидаемых результатов 
 
2 этап – «Реализация проекта»: 
8 шаг: поиск партнеров 
9 шаг: проведение переговоров о совместном сотрудничестве с организациями и ведомствами, 
привлекающимися к реализации проекта 
10 шаг: получение необходимых ресурсов 
11 шаг: проведение плановых мероприятий 
12 шаг: оценка и контроль выполнения плана 
13 шаг: информирование общественности о результатах проекта. 
  
План мероприятий по реализации проекта 
  

Название 
мероприятия 

Срок 
 проведения 

Место 
проведения 

Участники Ответственный 

Акция «Доброе утро» - 
ежедневное проведение 
утренней зарядки, 
динамических пауз 

в течение 
года 

АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  

учащиеся 
школы 

классные руководители 

Смотр «Самый 
здоровый класс» 

в течение 
года 

АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  

учащиеся 
школы 

классные 
руководители, 
Крашенинников А.И., 
Совет 
старшеклассников 

День здоровья «Золотая 
осень» 

сентябрь АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  

уч-ся 5-11 кл. Крашенинников А.И., 
Байкова Л.А. 

Всероссийский конкурс 
«Кросс наций»  

сентябрь Районный 
комитет по 
делам молодёжи, 
спорта и туризма 

уч-ся 1-11 кл. Крашенинников А.И. 

Конкурс рисунков и 
плакатов, посвященных 
Дню здоровья  

сентябрь АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  

уч-ся школы медсестра школы, 
учитель ИЗО 

Соревнование  «Золотая 
ракетка школы»  

октябрь  АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  

уч-ся 5-11 кл. Крашенинников А.И. 

День здоровья  октябрь АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 5-11 кл.  Крашенинников А.И., 
Байкова Л.А. 

Эстафета «Сильнее, 
быстрее» 

ноябрь АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 1-4 кл. Крашенинников А.И. 
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Участие в районных 
соревнованиях по 
различным видам 
спорта 

в течение 
года 

АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 5-11 кл.  Районный отдел 
образования 

Конкурс плакатов-
коллажей: «У сигареты 
нет шансов» 

ноябрь АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 5-11 кл. медсестра школы, 
учитель ИЗО 

5-ти минутки 
«Инфекция не пройдёт» 

декабрь АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 1-4 кл. классные 
руководители, 
медсестра школы 

«Здравствуй, зимняя 
лыжня» - выход в лес 
совместно с классными 
руководителями  

декабрь районная 
лыжная база 

уч-ся 5-11 кл.  классные руководители 

День здоровья  январь АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 5-11 кл. Крашенинников А.И., 
Байкова Л.А. 

Мастер-класс по 
бадминтону с 
привлечением тренеров 
ДЮСШ, ФБ РТ 

январь АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 7-11 кл. Крашенинников А.И. 

Спортивные 
соревнования, 
посвященные Дню 
защитника Отечества  

февраль АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 1-11 кл. Крашенинников А.И., 
Байкова Л.А. 

Районный турнир по 
бадминтону, 
посвящённый памяти 
Г.С. Боровикова 

март АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 5-11 кл. Районный отдел 
образования 

День здоровья. 
Спортивно-
оздоровительная игра 
«Здоровое поколение» 

март АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 5-11 кл. Крашенинников А.И., 
Байкова Л.А. 

Конкурс «Самый 
спортивный ученик 
школы» 

апрель АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 1-11 кл. Крашенинников А.И., 
Байкова Л.А. 

Всемирный день 
здоровья. Викторина 
«Здоровый образ 
жизни» 

7 апреля АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 1-11 кл. медсестра школы, 
Байкова Л.А. 

Районная спортивная 
игра «Зарница» 

май центральный 
стадион посёлка 

уч-ся 5-11 кл. Крашенинников А.И. 

Подведение итогов 
конкурса «Самый 
спортивный ученик 
школы» 

май АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 1-11 кл. Крашенинников А.И., 
Байкова Л.А., классные 
руководители 

Весёлые старты  май АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 

уч-ся 1-11 кл. Крашенинников А.И. 
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Участие в Первенствах, 
Чемпионатах РТ, РФ, в 
турнирах учащихся  

в течение 
года 

АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 1-11 кл. Крашенинников А.И. 

Подведение итогов 
смотра «Самый 
здоровый класс» 

май АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 1-11 кл. медсестра школы, 
классные 
руководители, Совет 
старшеклассников  

Выпуск статьи о 
подведении результатов 
реализации проекта 
«Здоровая школа»  
(совместно с редакцией 
газеты «Заря», «Тан»; 
размещение публичного 
отчёта на сайте школы 

май АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

редакционный 
комитет школы 

руководители проекта, 
руководитель кружка 
«Юный журналист» 

Разработка и выпуск 
методического пособия 
по спортивным 
результатам учащихся 

май АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

редакционный 
комитет школы 

руководители проекта, 
руководитель кружка 
«Юный журналист» 

  
Ожидаемые результаты. 
По итогам участия в проекте дети и подростки получат: 
Знания: 
- способов сохранения и укрепления физического и психического здоровья 
- способов и приемов общения со сверстниками и взрослыми на основе культурных норм 
деятельности 
- организаторских знаний и умений 
- прав подростков и возможностей защиты своих прав на различном уровне. 
  
Умения: 
- взаимодействовать в команде 
- находить выход из конфликтных ситуаций 
- прививать навыки основ здорового образа жизни 
- выслушать и принять чужое мнение. 
  
Формируются и совершенствуются качества и индивидуальные способности детей и 
подростков: 
- ответственность за порученное дело, сделанный выбор, собственные поступки, своё здоровье 
- соответствие своих желаний, целей с желаниями и целями других 
- потребность в самосовершенствовании физического и психоэмоционального здоровья 
- открытость в восприятии новой информации, опыта других людей 
- умение владеть собой в различных ситуациях. 
  
По итогам участия в проекте педагоги получат: 
- систематизацию, обобщение и внедрение в практику образовательно-воспитательной 
деятельности опыта проектной деятельности 
- разработку новых эффективных технологий по работе с детьми и подростками в 
формировании здорового образа жизни 
- выпуск информационных материалов о различных видах и типах безопасного поведения детей 
и подростков. 
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Оценка эффективности и результативности: 
  
В оценке эффективности будут учитываться: 
- количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях 
- количество призовых мест 
- снижение показателей уровня заболеваний учащихся по школе 
- качество проведенных мероприятий по анкетам, опросам, отзывам участников проекта. 
  
Финал проекта. 
 Проект реализуется для рефлексии и поощрения (награждения) лучших участников.  

1. Проведение школьной линейки для объявления итогов. 
2. Лучшие участники проекта награждаются грамотами и ценными подарками на Бале 

Активистов, им же вручается Сертификат здоровья с пожеланиями и напутствиями. 
                                        

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 
стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 
диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 
склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 
парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному 
образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 
- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 
-стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 
- высокий социальный статус школы. 
В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы: 
- компетентностный; 
- системный. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 
пространства, стабильного функционирования  школы. 
Заключение 

Предполагается, что в результате реализации данной образовательной программы будет 
создана модель школы, обеспечивающей комфортное пребывание в нем учащихся с самыми 
различными запросами и уровнем подготовки, позволяющая им подготовиться к адаптации в 
условиях рыночных отношений и различных социальных изменений. В образовательном 
учреждении учащиеся смогут получить общие знания базового и повышенного уровня и основы 
тех профессиональных знаний, которые в дальнейшем будут затребованы обществом. 
Необходимую подготовку здесь получат учащиеся с самыми различными возможностями.  
 
  
 
№ Название конкурса, 

(уровень) 
Срок 

проведени
я 

Участники Руководитель Результат 
 
 

1 Муниципальный этап 
республиканского 
конкурса - проекта 
«Команда-2013»   

Октябрь 
2012 

Учащиеся 8Б, 
9,10,11 
классов 

Муртазина М.И., 
Королева Л.М.,  
Байкова Л.А. 

1 место 

2 Республиканский 
конкурс, посвященный 
125-летию К. 
Тимчурина 

 Гатина 
Гузель, 8Б 
класс 

Кутуева Р.М. Участие 

3 Районный конкурс 20 ноября Савченкова Игнарина О.В. Участие 
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«Народные мотивы» 2012 В. 6 кл. 
Легостаева 
Ольга, 
Зиганшина 
Чулпан  

4 Республиканский  
открытый конкурс 
чтецов «Родной язык – 
волшебный язык» 

 Калимуллина 
Илюза 8Б 
класс 

Кутуева Р.М. Победитель во 
2 возрастной 
категории. 
Прошла на 
финал 

5  Всероссийское 
профилактическое 
мероприятие «Декада 
дорожной безопасности 
детей» Конкурс 
рисунков. «Помоги 
пешеходу безопасно 
перейти дорогу» 

19-28 
сентября 
2012 

Учащиеся 5А, 
5Б классов 

Климова М.А., 
Тукмакова Г.М. 

Участие 

6 Районный конкурс, 
посвященный Дню 
трезвости ( 
противодействия 
алкоголизму) 

Октябрь 
2012 

Карамаликов  
В. 7 кл 

Шамсутдинова 
Г.Н. 

1 место 

7 II Республиканский 
Турнир юных биологов  

27-28 
октября 
2012 

Шарипова 
Наиля 11 кл 
(2 место в 
личном 
зачете) 
Садыков 
Линар  8Бкл, 
Идрисов 
Ильнур 10 кл, 
 Гимадеева 
Эльза 10 кл 

Байкова Л.А. 2 место 

8 Республиканский 
конкурс в рамках 
«Универсиада – 2013». 
Конкурс фотографий 
«Будущее за нами» 

Январь-
февраль 
2013 

Кутуев Адель 
5А класс, 
Легостаева 
Ольга, 6 
класс, 
Мингазутдин
ова Карина, 7 
класс 
Хисмеев 
Рифат, 7 
класс 

Кутуева Р.М. Участие  

9 Республиканский 
конкурс в рамках 
XXVII Всемирной 
«Универсиада – 2013». 
Конкурс Эссе : «Дорога 
в будущее» 

Январь 
2013 

Байкова 
Наталья, 11 
класс 

Кутуева Р.М. Свидетельство 
участника 

1
0 

Республиканский 
конкурс детского 
рисунка «Будь 

18.01.13 Учащиеся 2-4 
классов 

Шункова Е.Л., 
Коновалова О.Н., 
Козлова Т.А. 

 
1 место 
 в районе 
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бдительным на льду»  
1
1 

Республиканский 
конкурс «Я гражданин 
России» экологическая 
номинация 
«Экологические 
особенности 
национального  мусора»   

20.12.12 Вафина А.Р. 
11 класс 

Байкова Л.А. Участие 

1
2 

Районный конкурс 
клуба веселых и 
находчивых «Мы 
чудеса пришли 
творить» 

2 марта 
2013 

Команда 
«Плохие и 
девочки» - 11 
человек 8-11 
класс 
 

Байкова Л.А. 1 место 

1
3 

Республиканский 
конкурс в рамках 
XXVII Всемирной 
«Универсиада – 2013». 
Конкурс презентаций: 
«В мире универсиады» 

Январь – 
февраль 
2013 

Мингазутдин
ова Карина , 7 
класс 
Москвичова 
Лена, 7 класс 

Кутуева Р.М. Свидетельство 
участника 

1
4 

Республиканский 
конкурс игр народов РТ 
«Играют все!» 

4) «Гуси-лебеди» 
5) «Найди собачку» 
6) «Ястреб и 

клуша» 

4 февраля 
2013 

 
 
Учащиеся 6 
класса 
8А класса 
7 класса 

Шамсутдинова 
Г.Н. 
Муртазина М.И. 
Минниханова 
Н.А. 

участие 

1
5 

Республиканский 
конкурс детских 
публикаций , 
посвященных 
интернациональной 
дружбе народов РТ 

Февраль 
2013 

Ещев 
Дмитрий 5А 
класс 
 
Гараев Наиль  
11 класс 

Пономарева Л.Н. 
 
Минакова В.З. 
 

участие 

1
6 

Республиканский 
конкурс плакатов 
наглядной агитации 
против идей терроризма 
и экстремизма  «Миру- 
мир!» 

Февраль20
13 

Учащиеся 6,7, 
8А классов 

Курятникова О.В. 
 
 

 
участие 

1
7 

Районные  
президентские 
состязания 

13.03.13 Семин А -9 
кл, Валиев Р -
10 кл, 
Крашенинни-
ков Я. – 10 
кл, 
Савченкова 
В. – 6 кл, 
Пайрамова А. 
– 6 кл,,  
Солодова К. -
6 кл., 
Тукмаков А. 
– 11 кл, 
Козлова И. -6 

Учителя 
физической 
культуры  
КрашенинниковА
.И., 
Хасаншина Н.Б. 

1 место 
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кл 
1
8 

Республиканская 
спартакиада по военно-
прикладным видам 
спорта среди кадет на 
переходящий Кубок 
Комитета ветеранов 
войны и военной 
службы, посвященной 
Дню защитника 
отечества 

21.02.2013 Учащиеся 8Б 
класса – 10 
человек 

КрашенинниковА
.И., 
Хасаншина Н.Б. 

Диплом 
участников, 
 2 место в 
личном зачете 
Куликова А 

1
9 

Республикан
ский 
конкурс 
«Территория 
Закона»  
Номинация « За вклад 
в воспитание 
подрастающего 
поколения, 
формирование у 
молодёжи и 
подростков уважения 
к правовым основам 
общества» 

 
 

Февраль 
2013 

Коллектив 
школы 

Боровикова О.Н. 
Байкова Л.А. 

Участие 

2
0 

Участие в 
республиканском 
конкурсе Авторской 
программы  
«Здоровая школа» 
на 2012-2014 годы 
 

20 марта 
2014 

Коллектив 
школы  

Боровикова О.Н. 
Байкова Л.А. 

Участие 

2
1 

Республиканский 
конкурс отрядов по 
профилактике 
негативных проявлений 

Март 2013 Коллектив 
школы 

Боровикова О.Н. 
Байкова Л.А. 

участие 

2
2 

Всероссийский  
творческий конкурс 
«Придумай сказку» 
Педагогический клуб 
«Наука и творчество» 

2 апреля 
2013 

Курятников 
Герман, 5 
класс,  
«Лисичка и 
скалочка» 

Курятникова О.В. 
Климова М.А. 

Лауреат II 
степени 

2
3 

 XV Международный 
фестиваль 
 «Детство без границ» 
Творческая работа 
(фотовыставка) 
«Прекрасное рядом» 
на конкурс  «Добрый 
волшебник» 

Апрель 
2013 

Пономарёв 
Игорь,  
учащийся 7 
класса 

Пономарева Л.Н. участие    
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2
4 

Республиканский 
добровольческий 
проект «Уроки 
доброты» 

Февраль-
апрель 
2013 

Коллектив 
школы 

Байкова Л.А. участие 

2
5 

XVIII Республиканский 
фестиваль «Золотое 
перо» 

Май 2013 Легостаева 
Ольга 6 
класс, 
Савченкова 
Виктория 6 
класс 

Кутуева Р.М. Победители, 
участники 
фестиваля в г. 
Казань 

2
6 

Республиканский 
конкурс «Школа  - 
территория без 
наркотиков» 

13.05.2013 Авторы:  
Боровикова 
О.Н., Байкова 
Л.А.,  

 Участие 

2
7 

Республиканский 
конкурс проектов 
развития базовых 
площадок научно-
технического 
творчества, в рамках 
«Школа после уроков -
2013» 
 

2013 Коллектив 
школы 

Фомин О.Ю., 
Климова М.А., 
Матвеев В.Н. 

Победители  

2
8 

Муниципальный 
конкурс «Безопасное 
колесо» 

2013 май 5Б класс 
Белянин 
В.,Гилязов Д, 

Крашенинников 
А.И 

1 место 

2
9 

Международный 
Интернет-конкурс» 
Мой край родной» 

Май 2013 Минниханов 
И., 9 класс 

Минниханова 
Н.А. 

участие 

3
0 

Республиканский 
конкурс «Безопасное 
колесо» 

Май 2013 5Б класс 
Белянин 
В.,Гилязов Д, 

Крашенинников 
А.И 

 

3
1 

Республиканский 
конкурс сочинений 
«Татарстан- родной 
дом» 

Май 2013 Файзулаева 
Динара, 7 
класс 

Кутуева Р.М.  

3
2 

Республиканский 
конкурс рисунков 
«Рисуем страну» 

Апрель-
май 2013 

Синякова Е. – 
1 класс 

Пономарева Л.Н. 1 место в 
муниципально
м этапе 
республиканск
ого конкурса 

Результативность участия в предметных олимпиадах: 
2011-2012 учебный год. Учащиеся школы приняли участие в 16 районных предметных 
олимпиадах.  Количество призовых мест-9, количество учащихся в 9-11 классах-56, количество 
призовых мест в % от учащихся 9-11 классов-16. 
2012-2013 учебный год. В районных олимпиадах приняли участие 16 учащихся; количество 
призовых мест-13. Количество призовых мест в % от учащихся 9-11 классов-22, 4%.  
2013-2014 учебный год. В районных олимпиадах приняли участие 18 учащихся; количество 
призовых мест-16.  
Результативность участия в конкурсах, смотрах, соревнованиях, научно-практических 
конференциях за 3 года 

 
        2011-2012 уч.год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 
1.13 призёров районных  1.«Универсиада – 2013» 1. 16 победителей и призёров 
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предметных олимпиад; 
2.Диплом 3 степени на 
республиканской н.п.к. 
им. Л. Н. Толстого; 
3. 3призовых места на 
районной н.п.к. 
«Любознательные 
исследователи 
окружающего мира»- 
Коротина Е., 9 кл, 1 
место; Гильмутдинова Л,9 
кл., 2 место; Савченкова 
В., Пайрамова А. -3 
место;    2 
поощрительных места. 
4.Победитель 
Поволжской  н.п.к.-
Шарипова Н.; 3 место на 
республиканском 
конкурсе сочинений 
«Война глазами детей»; 2 
место на районном 
конкурсе «Говорим и 
поём по –английски». 
5.1-ое место на районном 
конкурсе переводчиков , 
посвящённых 125- летию 
со дня рождения Г. Тукая- 
Савченкова Н. 
6.2-ое место в районном 
конкурсе эрудитов 
«Энергия космоса». 
7.1-ое, 2-ое и 3-е места в 
районном конкурсе 
«Картины из слоёного 
теста»-Савченкова В., 
Пайрамова А.; Казаева С.; 
Галиев Р. 
8.3 место в районном 
конкурсе ПДД-Казанцева 
М.,  Лобова А. 
9. 1 место в районном 
конкурсе чтецов, 
посвящённом 125 летию 
Г. Тукая- Калимуллина И. 
10. Победители 
республиканской игры-
конкурса «зирек-тиен»: 
Савченкова Н.-1 место, 
Идрисова А.-2 место. 
11.11 призовых мест в 
регионе по английскому 
языку в конкурсе –игре 
«Британский бульдог». 

(район – I место) 
2.  II Республиканский 
турнир юных биологов 
г. Казань, 2012 г.  
(II место) 
3.  Шарипова Н., 11 кл.  
II место в личном зачёте 
Республиканского турнира 
юных биологов. 
4. Районные олимпиады: по 
биологии-3 уч-ся; 
Призёр-Гимадеева Э., 10 
класс); по химии-3 уч-ся; 
призёр Сагирова Р., 10 класс. 
5.  Диплом I степени  в 
Районном конкурсе клуба 
веселых и находчивых «Мы 
чудеса пришли творить».  
6.Участие учащихся в 
конкурсе КИТ-29 уч-ся 
(участие). 
7. Районная олимпиада по 
татарскому языку , абс. 
Победитель (Сагирова Р.) 
8. Районная олимпиада по 
татарской литературе, абс. 
Победитель (Сагирова Р.) 
9. Республиканский кон-
курсы: «Аксаковские 
чтения» (Садыков Л., 
Князева В. 8 Б кл.), участие в 
заочном туре, Диплом МО и 
Н РТ. 
10.Республиканская н. п. к. 
Кирилло-мефодиевские 
чтения. Грамота МО и Н РТ. 
11. Всероссийский конкурс 
детского творчества 
(номинация «Поэзия» 
Баранов Д., Садыков Л.. 8 Б  
кл.)  
12. Районные олимпиады: по 
литературе-1 уч-ся 
(Абсолютный победитель- 
Идрисова Айгуль, 9 кл.). 
13. Районные олимпиады: по 
литературе-3 уч-ся; 
Русский язык-3 уч-ся 
(Абсолютный победитель-
Гимадеева Э.) 
14. Районные олимпиада по 
математике: (Абсолютный 
победитель- Минниханов И., 
9 класс;  Призёр-Гимадеева 

районных  предметных 
олимпиад; 1 призёр 
республиканской олимпиады 
по истории. 
2. Республиканский конкурс 
проектов «Я выбираю село». 
Диплом 1 степени.  Сёмин 
Александр,   Гусенков Влад, 
Халилова Миляуша, 
Дырыгина Надежда, Корнева 
Ксения, 10 класс. 
3. Республиканская открытая 
конференция «Юность в 
древнем Биляре».  Диплом 3 
степени.  Сёмин Александр,   
Гусенков Влад, Халилова 
Миляуша, Дырыгина 
Надежда, Корнева Ксения, 10 
класс. 
4. Республиканские 
Аксаковские чтения. 
Дырыгина Н. Диплом 3 
степени. 
5.Открытая научно-
практическая конференция 
«Юность в древнем Биляре»  
2место Идрисова Айгуль 10 
кл 
 
6.Республиканский конкурс 
проектов «Я выбираю село» 3 
место Москвичева Е. 8 кл 
 
7. Республиканский конкурс 
детских рисунков 
антикоррупционной 
направленности «Надо жить 
честно»-  Победитель в 
номинации «Рисунок» среди 
5-9 классов - Заббарова А. 
Хайруллин А 
Сафдаров Б. 
Нуруллина  А. 
8. II Открытые соревнования в 
рамках реализации проекта 
«ЛЕГО-РОБОТЫ» в 
состязании «Сумо» в 
номинации «Начинающие»(г. 
Наб. Челны) 1 место 
9. Региональный семинар по 
здоровьесберегающей 
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12. Байкова Л. А., учитель 
химии и биологии –
победитель 
республиканского 
конкурса «Лучшие 
учителя России». 
13. 5 учителей стали 
победителями 
республиканского 
конкурса «Наш лучший 
учитель»: Евланова А. Ф., 
Минниханова Н. А., 
Кутуева Р. М., Гарипова 
С. Ш, Байкова Л. А. 
14. Грант главы 
Алексеевского 
муниципального района 
получили: Галявеева Р. 
Я., Крашенинников А. И. 
15. Победа в 
республиканском 
конкурсе социальных 
проектов «Общественная 
инициатива -2011» в 
номинации «Здоровое 
поколение». 
Руководитель проекта 
Евланова А. Ф.   
 
 

Э., 10 класс) 
15. Районные олимпиады: по 
географии, участие- 3 уч-ся. 
16.Районная олимпиада по 
татарскому языку, 
победитель (Дырыгина  Н. 
9кл); 
17. Республиканская 
олимпиада по татарскому 
языку, участие; 
18.Фестиваль школьников 
«Любознательные 
иссследователи 
окружающего мира»: 1-ое 
место  Савченкова В. и 
Легостаева О.,  призёры: 
Сергевнин Д., Дырыгина Н., 
Москвичёва Е. 
19.Конкурс-игра «Зирэк 
тиен» ,  2 место по 
республике; 
20.Всерооссийский ТВ. 
Конкурс «Придумай сказку» 
21.Всероссийский «Мой 
лучший урок»; 
22.Всероссийский конкурс 
«Лучший урок письма-2013». 
23.  Муниципальный этап 
республиканского конкурса - 
проекта «Команда-2013»  - 
1место 
24.  Республиканский  
открытый конкурс чтецов 
«Родной язык – волшебный 
язык» - Победитель во 2 
возрастной категории.  
Калимуллина Илюза 8Б 
класс 
25.  Районный конкурс, 
посвященный Дню трезвости 
( противодействия 
алкоголизму)- 1 место 
Карамаликов  В. 7 кл 
26. Республиканский конкурс 
детского рисунка «Будь 
бдительным на льду» 1 место 
27. Районные  президентские 
состязания .1место 
28.  XVIII Республиканский 
фестиваль «Золотое перо». 
Победители муниципального 
уровня. Савченкова В., 
Легостаева О. 7 кл. 
29.  Муниципальный конкурс 

технологии доктора В.Ф. 
Базарного 
10. Районный конкурс картин 
в салфеточной технике Пейп –
арт «цветочный фейерверк»                                                    
 
11. Республиканский конкурс-
выставка «Чудо – лоскуток» 
 
12.Республиканский конкурс 
«Талисман моей детской 
организации.  Волкова А.А., 
11класс ,1 место  
13. Конкурс рисунков по 
пожарной безопасности.  
Курятников Г. (6 класс). 1 
место на республиканском 
этапе 
 
14. Конкурсно-игровая 
программа «Дерзайте, 
наследники!» XVIII 
фестиваль детского 
творчества. Команда 
учащихся 10 класса . 1 место 
 
15. II Алексеевский фестиваль 
любительского и 
молодежного кино в рамках 
партийного проекта «Кино без 
барьеров».  Коллектив 
творческого объединения 
«Юный журналист» -       1 
место 
 
16.Участие в районном 
конкурсе «Шерстяные 
фантазии» 
 
17.Районный конкурс 
«Цветочный фейерверк» 
 
18.Республиканская открытая 
конференция школьников 
«Юность древнего Биляра» 
Зиганшина Чулпан 7 кл. 
Поощрительный приз 
 
19. Республиканский конкурс 
«СОЛО» участие в 
республиканском туре 
 
20.Республиканский конкурс 
работ «20 лет выборам в 
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2. Программа  воспитательной работы школы 

«Безопасное колесо. 1 место 
30.  Республиканский 
конкурс рисунков «Рисуем 
страну». 1 место в 
муниципальном этапе 
республиканского конкурса.  
Синякова Е. – 1 класс   

России» - участие 
21.Республиканский конкурс 
детских рисунков 
«Конституция глазами детей» 
- участие 
22.Республиканский конкурс 
детских рисунков  
«Государственная символика 
Республики Татарстан и 
России».– участие 
 
23. Международная 
лексическая олимпиада по 
английскому языку “Speak 
Easy” – 3 место. Баранов В 5А 
24. Международная 
олимпиада по английскому 
языку “The British National 
Corpus”.- 3 место, 
Сунгатуллина Г. , 6Б кл,  
Лифанова А. 5А. 
25. Международный конкурс 
сочинений «X-Mas Letter 2 
Santa» 1 место, Терентьева 
Алина 5 А, Лифанова А  5 А. 
26. Вторая  республиканская 
открытая интеллектуальная 
игра «Самый умный 
пятиклассник - 2014» Увакин 
Г., 5 А  
 
27. Всероссийский детский 
математический конкурс 
«Задачки в стихах» - участие 
 
28. Республиканский конкурс-
выставка «Поздравление Деду 
Морозу» ( в номинации 
новогодний подарок) -2 место 
 
29. Республиканский 
зональный этап КЭС-Баскет 1 
место 
 
30. Всероссийский 
фотоконкурс  «Дикая природа 
России» - участие 
 
31. Всероссийский конкурс 
«Классики» среди учащихся 2 
классов-  РФ – 5 место, 
РТ – 3 место 
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«Школа успеха»  

Наименование программы: ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ системы 

   «Школа успеха» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Алексеевской средней общеобразовательной школы №3 им. Г.С. Боровикова 
 
Статус программы: школьная 
 
Основной разработчик программы:  
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа №3 им. Г.С. Боровикова 
 
Актуальность программы 
Многомерные трансформации в государстве и обществе последних  
десятилетий в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как  
социально-духовные и нравственные ценности  в подростковой и молодежной  
среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования менталитета и  
мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс  
модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию учебной 
деятельности, но и коренным образом изменил отношение к содержанию феномена воспитания 
в современной школе. Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все 
больше  понимается  создание условий для развития личности ребенка, его духовно-
нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу 
взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих 
задач.  
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены  
в федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная  
деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в каждом  
общеобразовательном учреждении, охватывает все составляющие образовательной системы 
школы, что направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-
личностного заказа на качественное и доступное образование в современных условиях. Таким 
образом, воспитательная компонента в деятельности общеобразовательного учреждения 
становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов и 
отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 
«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д.     
Формирование позитивной модели поведения обучающихся способно  
обеспечить им условия для  нормальной адаптации и адекватного развития их  
личности в обществе, в  государстве, в мире. Равноправное участие молодых  
граждан России в глобальных цивилизационных процессах в качестве свободных  
носителей этнокультурной, религиозной и национальной традиции призвано  
способствовать гармонизации интересов личности и общества в их социокультурной 
взаимосвязи, повышает осознание ответственности за принимаемые решения и осуществляемые 
действия. Сегодня воспитательная компонента деятельности школы должна являться 
неотъемлемой составляющей общего социокультурного пространства Российской Федерации.   
Необходимость Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях (далее – Программа) обусловлена и реальной  
ситуацией, сложившейся в современной детской, подростковой и молодежной  
среде. Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно- 
эстетического развития приводит к возникновению в детской, подростковой и  
молодёжной среде межэтнической и межконфессиональной напряженности,  
ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле 
сверстников и другим асоциальным проявлениям. Негативные тенденции, проявляющиеся  в 
подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление наркотиков, насилие, 
ксенофобия), свидетельствуют о необходимости усиления участия образовательных 
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учреждений, всех общественных институтов в решении задач воспитания, формирования 
социальных компетенций и гражданских установок. Для этого  требуется  разработка системы 
мер по формированию воспитательной компоненты на межведомственной основе.  
2. Исходное состояние воспитательной системы 

1.1. Общая характеристика 
Наша школа была открыта в 1998 году, инициатором строительства был директор 

молочно-консервного комбината Боровиков Г.С.. В  этом же  году по инициативе трудящихся и 
жителей поселка школа была переименована  в Алексеевскую среднюю общеобразовательную 
школу имени Г.С. Боровикова. В  сентябре 2012 года школа реорганизована в Муниципальное  
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Алексеевская средняя общеобразовательная 
школа имени Г.С. Боровикова.  

 
1.2. Состав обучающихся 
На конец  2012-2013 учебного года в школе обучалось  301 учащихся: в 1-4 классах  114  

учащихся, в среднем 5-9 кл  155  учащихся, в 10-11 кл  32  учащихся  
 
Класс 
 

1  
кл 

2 
кл 

3 
кл 

4 
кл 

5А  
кл 

5Б 
кл 
 

6 
кл 

7 
кл 

8А 
кл 

8Б 
кл 

9 
кл 

10 
кл 

11 
кл 
 

Численность  29 25 30 30 26 14 26 29 8 25 27 18 14 

 
2. Целью воспитательной работы  за прошлый учебный год было – формирование  единого  
воспитательного пространства,.  создания системных центров на основе дифференцированного 
подхода, КТД.  
В ходе  реализации данной цели решались следующие воспитательные задачи 
1.  формирование ЗОЖ 
2. воспитание гражданско-патриотических  чувств 
3. профилактика  негативных явлений и формирование законопослушного поведения учащихся 
4. включенность каждого ребенка в  кружковую и досуговую деятельность 
5. включенность детей в  самоуправленческую деятельность 
6. развитие творческих и креативных способностей детей 
7. формирование толерантности 
8. профориентационное воспитание учащихся. 
9. формирование безопасного поведения учащихся на дорогах. Улицах, общественных местах. 
10. воспитание экологической культуры учащихся. 
 Проследим, как данные задачи решались в практической деятельности. 
 

1. Целью формирования ЗОЖ является  Сохранение и укрепление здоровья 
подрастающего поколения, воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни  как  одна 
из важнейших проблем нашего общества в целом и школы в частности 

В прошлом учебном году воспитательный процесс осуществлялся 24 педагогическими 
работниками,  из них 12 классных руководителей, 9 педагогов дополнительного образования. 

В результате мониторингового исследования определена следующая картина здоровья по 
муниципальному образовательному учреждению. 

Выявлены три группы здоровья (2011-2012  учебный год). 1 группа – 139 человек, 2 
группа – 112 человек, 3 группа – 33 человека. 

В прошлом учебном году выявлено заболеваний ОРЗ – 34 человека, ангина – 5 человек, 
бронхит – 2 человека. Ограниченные возможности здоровья: нарушения осанки – 57 человек, 
кариес – 55 человек, щитовидной железы – 11 человек. 

 
3. Материально-технические условия в школе. 
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Материально-техническая база школы удовлетворительная, включает в себя учебные 
помещения, спортзал, актовый зал, библиотеку, кабинет информатики, мастерскую, столовую, 
пришкольный участок. В школе созданы оптимальные условия для обучения и воспитания 
учащихся. 
В школе организован кабинет здоровья, являющийся центром организации 
здоровьесберегающей деятельности. В котором имеется методическая литература, вестники 
здоровья для пропаганды ЗОЖ.  
 

4. Кадровое обеспечение. 
В школе имеются кадры, отвечающие за работу по содействию здоровья школьников, 
являющиеся координаторами организации работы с учащимися, педагогическим 
коллективом, родителями, социумом. Работа осуществляется на основе программы 
«Здоровая школа» (см. Приложение). Имеется комплекс плана мероприятий по 
подготовке родителей будущих первоклассников к внедрению здоровьеразвивающих 
технологий доктора В.Ф. Базарного (см. Приложение). 
 

5. Медицинское обслуживание в школе.  
В школе имеется медицинский кабинет, медицинский работник. В течение 5 лет 
регулярно проводятся профилактический медицинский осмотр учащихся, в том числе 
и на предмет выявления лиц, употребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества. Медсестрой школы ведётся мониторинг динамики 
отслеживания состояния здоровья и заболеваемости учащихся. По результатам 
наркоосмотров за 5 лет по школе нет детей, употребляющих наркотические и 
психотропные вещества. В школе наблюдается положительная динамика состояния 
здоровья учащихся. 

 
Динамика заболеваемости детей ОРЗ, ангиной, бронхитом  
за 3 года 

 
 
Профилактическая работа ведётся по трём направлениям: 
4. С учащимися школы по трём блокам: 

- начальное звено; 
- среднее звено; 
- старшее звено. 
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5. Родителями 
6. Педагогами школы 

 Регулярно проводятся профосмотры учащихся старших классов на наличие 
наркосодержащих веществ. За три года осмотрено 159 человек. В школе нет детей, 
употребляющих наркотические и психотропные вещества (см. Приложение). С целью 
профилактики заболеваний медработником школы проводились ежедневные осмотры детей 
начальных классов, беседы «Чесотка», «Личная гигиена» (7-8 классы), «О вреде курения» (7Б 
класс), «Вредные привычки питания» (10 класс) и др. Выпускается Вестник Здоровья. В школе 
ведётся работа с учащимися, имеющие отклонения в состоянии здоровья. Имеется спецгруппа. 
Программа обучения в спецгруппе разработана учителем физкультуры Крашенинниковым А.И., 
имеется методика проведения занятий по физической культуре с учащимися 10-11 классов с 
ослабленным здоровьем. 
 

6. Политика содействия здоровью в школе. 
Педагогами школы разработана программа «Здоровая школа», направленная на 

сохранение и укрепление здоровья детей.  
Классные руководители активно внедряют программу «Здоровая школа», цель которой – 

способствовать воспитанию физически и нравственно здоровой личности. Данная работа 
проводится в рамках классных часов, общешкольных мероприятий. Школа активно 
сотрудничает с Центральной районной больницей. Разработан план совместных мероприятий, в 
рамках которого врачи регулярно проводят беседы с детьми, выступают с лекциями на 
родительских собраниях. Стали традиционными в школе ежегодные Дни здоровья, выпуск 
Вестников «Здоровье». В школе функционирует театр здоровья. Регулярно проводится сбор 
школы на тему «Мой выбор». Растёт динамика включённости детей в спортивные секции и 
кружки. 
Воспитательная система охватывала весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, 
внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние 
социально-природной, предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющееся 
воспитательное пространство. 
Воспитание осуществлялось с помощью: 

• уроков общеобразовательного цикла;  
• внеклассной деятельности; 
• внешкольной деятельности; 
• . 

Воспитательная деятельность включала следующее: 
• общешкольные праздники; 
• развитие ученического самоуправления; 
• создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 
• социальную работу; 
• совершенствование работы классных руководителей; 
• физкультурно-оздоровительную работу. 

Решение поставленных задач осуществлялось через охват детей различными видами 
деятельности: 

  учебно – познавательную; 
 досуговую;  
  социально – культурную; 
  спортивно – оздоровительную; 

Формы реализации воспитательной системы: 
1) - кружки, клубы, секции по интересам:  
2).Детское самоуправление. 

      3) Организация коллективных творческих дел. 
      4) Интеграция учебной и внеучебной деятельности  
 
4.Нормативно-правовое обеспечение Программы 
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Нормативно – правовой базой для разработки программы воспитательной работы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

Основания для разработки Программы  
- Конституция Российской Федерации;  
- Всеобщая декларация прав человека;  
- Конвенция о правах ребенка;  
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию  
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;  
- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации  
на период  до 2015 г.;  
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации»;  
- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации  
государственной политики в области образования и науки»  от 7 мая 2012 года             
№ 599;  
- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии  
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года  № 761;  
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,  
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября  
2012 г. № 2148-р;  
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года,  
раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года,  
протокол № 36).  
- Устав школы 
- Локальные акты 
- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

Воспитательные модули: 

Сентябрь        «Здравствуй, школа!» 

Октябрь         « Месячник профилактики асоциальных явлений» 

Ноябрь           « Человек и закон» 

Декабрь          «Новый год у ворот!»  

Январь          «В здоровом теле - здоровый дух!» 

Февраль         «Месячник Славы»  

Март               «Семья, семья! Да здравствует семья!» 

Апрель          «Родная природа»  

Май                «Памяти павших будьте достойны»  

 

                                        Органы Самоуправления (Комитеты) 

                                                    «Совет Командиров 
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    «Вертуалы»                                                                                  Правовой комитет 
Техно-инф. группа                                                                                 «Огонек»          
                                    «Здоровье                 Редакционный  
                                    и спорт»                       комитет                                             
                                                                         «Карандаш»                                    
                                                                                                                     «Хранители 
Музейное общество                                                                                   традиций»    

    « Истоки»                                                                                            Эстетический                     

                                                                                                                             цент 

Концептуальные позиции программы воспитательной системы 

«Школа успеха» 

                                                                     Лицо у каждой школы есть своё, 

А нашу школу трудно не узнать. 

Всегда быть первой – вот девиз  её! 

Всегда вперёд к успеху! 

Так держать! 

Целью современного образования является не сумма знаний, умений и навыков, а 

активный запас ключевых компетенций, необходимых для жизни в современном обществе, 

самореализация и успешная социальная адаптация выпускников. С одной стороны, как никогда 

ранее, открыто множество путей для самореализации. С другой стороны, на этом пути очень 

много подводных камней, главные из которых связаны с возможной дезориентацией молодых 

людей в духовно-нравственных ценностях. Это может привести их к  неверному жизненному 

выбору, к личным разочарованиям, ошибкам, трагедиям, что в конечном итоге создает 

негативный моральный фон в семье, учебном или рабочем коллективе, порождает чувство 

личной неуспешности. Школа должна создать образовательную среду, способствующую 

развитию, воспитанию, социальной адаптации для каждого ребёнка. Одним из ключевых 

элементов такой среды является создание ситуации успеха на уроке, во внеклассной 

деятельности, во всем школьном укладе. Успех ребенка в школе — это залог успеха в жизни, 

это реализованная цель. Его ощущение связано с признанием, с возможностью показать себя, 

ощутить свою значимость, ценность. Принцип воспитания и обучения успехом является новой 

культурной парадигмой образования. Этот принцип стал основополагающим в практической 

деятельности многих педагогов нашей школы. Успех рождает сильный положительный импульс 

к активной работе, содействует становлению достоинства ученика. А это залог положительного 

отношения к учению, к школе,  Таким образом, ситуация успеха становится фактором развития 

личности школьника. Ее создание должно стать необходимостью, потребностью. 
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Школа ставит своей целью стать для ребёнка местом, в котором ему хорошо, комфортно и 

интересно каждому. Поэтому мы в своей работе реализуем модель воспитательной системы 

«Школа успеха»  

Концептуальные позиции программы воспитательной системы ориентированы на 

педагогику успеха. Успех осознается ребенком в процессе приобретения социального опыта и 

достигается им за счет приложенных усилий и стараний. Достижение успеха в какой-либо 

деятельности всегда способствует самоутверждению личности, появлению веры в себя, в свои 

возможности, в эффективное становление в социуме. 

        Система воспитательной работы выстроена в соответствии с направлениями деятельности 

школы при активном  вовлечении  учащихся в деятельность, демонстрирующую их общие и 

индивидуальные достижения, с использованием ярких форм и методов, создающих 

привлекательность этой  деятельности. Ведущей технологией является технология 

коллективного творческого дела (КТД), которая позволяет формировать социальные установки. 

Технология КТД предполагает не только общественно-значимую, но и личностно-значимую 

организационную деятельность, регулирует сотрудничество в коллективе, с партнерами, 

способствует выработке организационных умений. При помощи участия в коллективных 

творческих делах достигается единство в развитии таких сторон личности, как познавательно-

мировоззренческой, эмоционально-волевой, практически- действенной.  

Педагог при этом – куратор, помощник, оказывающий поддержку в достижении 

учениками цели, определенной ими самостоятельно или совместно с учителем, помогающий 

детям реализовать свой потенциал, проявлять и развивать свою индивидуальность, 

способствующий развитию открытых, партнерских взаимоотношений 

 В ходе реализации  данной воспитательной системы повышается творческая активность и 

творческие способности школьников. Формируется социально-активная гражданская позиция 

учащихся, развивается  активность молодого поколения.  

 Программа воспитательной системы,  суть её сводится к предоставлению возможности 

учащимся и целым коллективам выбрать сферы, приложить силы и добиться успеха, реализовав 

свои потенциалы.  

Цель и задачи 

Цель воспитательной деятельности школы: формирование опыта достижения успеха в 

процессе совместной деятельности, сотрудничества с окружающими 

• Задачи:  
• организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и 

внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения 
между членами социума. 
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• развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности 
участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 
общественных объединений различной направленности; 

• содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, 
а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

• вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 
самореализации личности; 

• создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 
родительских общественных объединений, повышения активности родительского 
сообщества; привлечение родительской общественности к участию в соуправлении 
школой; 

• воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 
человека, гражданственности, патриотизма. 

• обеспечение возможности для индивидуальной самореализации ребенка и 

презентации им своих успехов в совместной деятельности; 

• организация осмысления учащимися полученного опыта результативной, 

успешной совместной и индивидуальной деятельности; 

                     Принципы реализации программы: 

- осуществляется на основе качественно нового представления о роли и  
значении  воспитания с учетом отечественных традиций, национально- 
региональных особенностей, достижений современного опыта;  
- включает формирование разнообразных воспитательных систем,  
стимулирование разнообразия воспитательных стратегий и технологий, повышение  
эффективности взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, установление и  
поддержание баланса государственного, семейного и общественного воспитания;  
- учитывает принцип гуманистической направленности воспитания,  
обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам 
собственного развития, поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении 
взаимодействия, устанавливающий равноправное партнерство между всеми участниками   
образовательной деятельности,  включающий оказание психолого-педагогической помощи 
учащимся в процессе социализации;   
- соблюдает принцип личностной самоценности, который  рассматривает  
каждого субъекта образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как индивидуальность;  
- учитывает принцип культуросообразности, который базируется на  
общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнической культур и 
региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям, предусматривает 
построение воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и 
многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе;  
- основывается на принципе личностно-значимой деятельности,  
предполагающий участие  учащихся общеобразовательных учреждений в различных  
- соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от  
системы с однонаправленной идеологией и принудительных воздействий на  
субъекта воспитания к системе, основанной на взаимодействии, педагогике  
сотрудничества всех участников образовательного процесса;   
- опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма  
мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа 
жизни, поведения в различных сферах жизни;  
- учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в  
формировании у школьников духовных ориентиров, не противоречащих  
ценностным установкам традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих  
норм гуманистической морали, в интеллектуальности и менталитете российского  
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гражданина;  
Принцип сотрудничества и сотворчества, это необходимое условие для личностного 

самоопределения учащихся. Оно способствует открытию перед учащимися перспективы роста, 

помогает добиваться радости успеха, а также реализовать одну из главных задач – помочь 

осознать свои возможности и поверить в себя, свои силы. 

Принцип самоактуализации. В каждом ребёнке существует потребность в актуализации своих 

способностей. Важно побудить и поддержать стремление к проявлению и развитию своих 

природных возможностей 

Принцип доверия и поддержки. Вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его устремлений к 

самореализации 

Принцип субъективности. Помочь ребёнку стать подлинным субъектом жизнедеятельности в 

классе и школе, способствовать формированию и обогащению его субъективного опыта 

Соблюдение этих принципов в процессе образования, воспитания и развития школы позволит 

максимально эффективно воплотить в реальное воспитательное пространство идею школы 

успеха, реализовать на практике сочетание: «успешный ученик – успешный учитель – успешная 

школа».  

Содержание программы 

         Педагогический замысел заключается  в успешности ребёнка,  в жизненном запасе 

хорошего и опирается на следующие концептуальные положения: 

успешность учащихся – необходимое условие психологического благополучия школьников, 

основа их здоровья; 

успешность школьников – включение в творческую деятельность; 

успешность ребёнка – развитие духовно- нравственной личности; 

успешность – общение детей друг с другом, с педагогами, родителями; 

успешность – результат достижения  в различных сферах деятельности; 

успешность - растить патриотов, любящих свою малую родину; 

успешность  -  чтоб у каждого ребёнка была полноценная семья   

        В качестве системообразующих определены следующие направления деятельности, где 

каждый учащийся мог бы реализовать себя в различных направлениях  

1. Гражданско-патриотическое:  Подпрограмма «Я - алексеевец». Приложение   

            №1.) 
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам  
Российской Федерации, к своей малой родине;  
- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству»,  
«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях 
«свобода и ответственность», о мировоззренческих  понятиях «честь»,  «совесть»,  « долг», 
«справедливость»  «доверие» и др. ;  
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в  
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  



 273 

-  развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и  
потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном  
взаимодействии; Реализация данного направления воспитательной деятельности  предполагает:  
- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно- 
исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям  
и культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к научно- 
исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и  
оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые  периоды в  
развитии  российского государства;   
- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации  
социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной 
гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;  
- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в  
деятельности детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих  
возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии;  
- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение  
асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и  
делинкветного поведения среди учащейся молодёжи.  
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога  
(например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими  
членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных  
традиций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов,  
нравственных принципов);  
- программы и проекты, направленные на исследование истории родного края,  
природного и культурного наследия страны и отдельного региона;  
- программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере  
межкультурной коммуникации, диалога культур, толерантности;  
- программы и проекты, направленные  
- программы и проекты, направленные на формирование уважительного  
отношения к труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и  
производства, на развитие индивидуальных потенциальных профессиональных  
способностей молодого гражданина, на повышение потребности в определении  
своего места в социально-экономическом развитии российского государства;  
- программы и проекты, направленные на воспитание уважительного  
отношения к воинскому прошлому своей страны (например, в рамках деятельности военно-
исторических клубов, школьных музеев воинской славы, детских и молодёжных военно-
спортивных центров и т.д.).    
- программы и проекты, направленные на развитие общественного диалога,  
гражданского мира и сохранения среды обитания (например, соучастие в  
проведении общественно значимых мероприятий, профессиональных и  
региональных праздников, экологических десантов и т.п.).   
2. Нравственное и духовное воспитание:  
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об  
основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни,  
справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);  
- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов  
России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;    
- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением  
ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и  
религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с  
восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и  
формирования единого культурного пространства;   
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- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося  
на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной  
ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе  
определения индивидуального пути развития и в социальной практике;  
- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям,  
культуре и языку своего народа и других народов России.        
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной  
информации по истории и культуре народов России (например, в контексте  
деятельности национальных культурных центров и краеведческих клубов, детских и 
молодёжных общественных объединений историко-культурной и философской  
направленности);  
- программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры  
обучающихся общеобразовательных учреждений (например, проведение «открытых кафедр»,  
тематических встреч в школах и высших учебных заведениях с приглашением деятелей науки 
(например, педагогов, психологов, социологов,  
философов и др.), культуры (например, актеров, музыкантов, художников,  
писателей, журналистов и др.), религиозных и общественных деятелей, сотрудников органов 
правопорядка и здравоохранения;  
- программы и проекты, направленные на расширение  пространства  
взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе духовного и  
нравственного формирования личности (в регионе, в стране, в мире).       
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда,   
о ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних  
лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 
непременного условия экономического и социального бытия человека;  
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей  
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 
индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;  
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей,  
умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к  
осуществляемой трудовой и творческой деятельности;  
- формирование дополнительных условий для психологической и  
практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии,   
профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы 
трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.  
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на формирование дополнительных  
условий ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой практической  
деятельности различных профессий (например, экскурсии на предприятия и в  
организации, встречи с представителями различных профессиональных сообществ, семейных 
трудовых династий, организация производственных и ознакомительных практик для учащихся 
старшей школы, организация специальных профориентационных мероприятий);  
- программы и проекты, направленные на развитие навыков и способностей  
обучающихся в сфере труда и творчества в контексте внеурочной деятельности  
(например, школьные кружки, детские центры творчества, разовые мероприятия –  
дни труда, дни профессий, творческие конкурсы и фестивали  и т.п.);  
- программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся  
представлений о ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков и  
компетенций, о перспективах их практического применения во взрослой жизни  
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(например, мероприятия по повышению мотивации к обучению, внеклассные  
мероприятия, расширяющие знания в образовательных областях и раскрывающих  
их прикладное значение);  
- программы и проекты, направленные на повышение привлекательности   
экономической жизни государства и общества, на развитие поиска своего места и  
роли в производственной и творческой деятельности.   
4. Интеллектуальное воспитание:  
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений  
представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях  
интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских 
научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального 
развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 
предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);  
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности  
современного информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 
информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 
информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);  
- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности,  
выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к  
интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями  
человечества, к достижению личного успеха в жизни.       
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на организацию работы с одаренными  
детьми и подростками, на развитие их научно-исследовательской и инженерно- 
технической деятельности в рамках специализированных кружков, центров,  
отделений вузов, малых академий и т.д.;  
- программы и проекты, направленные на повышение познавательной  
активности обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении  
интеллектуального труда, представлений об ответственности за результаты научных открытий 
(например, в рамках научно-исторических центров и клубов для детей и юношества, 
дискуссионных клубов и т.п.).   
- программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад,  
конкурсов, творческих лабораторий и проектов, направленных на развитие  
мотивации к обучению в различных областях знаний для обучающихся, развитие  
системы ресурсных центров по выявлению, поддержке и развитию способностей к  
различным направлениям творческой деятельности подрастающих поколений.  

5. Здоровьесберегающее воспитание: (Подпрограмма « Здоровая школа»  

 Приложение №2) 
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни,  
ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и  
нравственного здоровья;  
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,  
овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во  
внеурочное время;  
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и  
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на  
процесс обучения и взрослой жизни.  
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на воспитание ответственного  
отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных  
привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное  
воздействие на здоровье человека (например, регулярное проведение  
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профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими работниками,  
сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми  
психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов и т.п.);  
- программы и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий  
физической культурой и спортом (например, развитие спортивных школ, клубов,  
кружков, увеличение числа оборудованных спортивных площадок, обеспечение  
спортивным инвентарем детских оздоровительных лагерей, лагерей отдыха,  
трудовых лагерей, санаториев и профилакториев, проведение разнообразных  
спортивных мероприятий, состязаний, изучение истории спорта и олимпийских игр, развитие 
семейного спорта, детского и юношеского туризма и т.д.);  
- программы и проекты, направленные на формирование культуры здоровья  
(например, историко-поисковая и научно-исследовательская деятельность учащихся по теме 
здорового образа жизни, изучение в рамках деятельности кружков и клубов положительных 
примеров здорового образа жизни в семье и регионе, создание школьных музеев здоровья и 
спорта, проведение в общеобразовательных учреждениях научной работы, связанной с 
проблемой сохранения здоровья всех участников образовательной деятельности и т.д.);  
- программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды здорового  
образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами социальной  
рекламы, по следующим основным направлениям: информационное сопровождение спортивных 
соревнований и мероприятий  
-разработка и реализация информационно-пропагандистских мероприятий для  
различных групп населения (детей, подростков, учащейся молодежи) направленных на 
формирование и пропаганду здорового образа жизни; создание молодежных спортивных и 
оздоровительных интернет-порталов информационно- 
пропагандистской направленности;  
- программы и проекты, направленные на обеспечение нравственного и  
духовного здоровья (например, научные сообщества учащихся, исследующие  
проблемы психологического комфорта, коммуникативной компетентности,  
нравственного поведения, дискуссионные клубы и молодежные центры,  
рассматривающие вопросы социального партнерства, социальной и межкультурной 
коммуникации, проведение форумов, лекций и круглых столов по проблемам духовного 
здоровья молодого поколения, преодоления асоциального поведения, профилактики 
экстремизма, радикализма, молодёжного нигилизма и т.д.).        
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений  
представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная 
агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм»,  
«терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной,  
культурной или идейной почве);  
  - формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,  
пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного  
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта  
противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном  
информационном пространстве.     
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного  
диалога, на развитие социального партнерства, на предупреждение социальной  
агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета (например, при 
обучении работе с информацией в рамках деятельности кружков информатики, в рамках 
проведения тематических классных часов, деятельности школьных дискуссионных клубов, 
школы юного педагога, юного социолога, юного психолога);      
- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла  
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мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и гражданского  
мира, на проведение в школах тематических круглых столов и «открытых кафедр» с участием 
представителей родительской общественности, педагогов, социологов,  
культурологов, психологов, на организацию школьных клубов интернациональной  
дружбы и т.д.).  
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
- формирование  
у обучающихся навыков культуроосвоения и  
культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к достижениям  
общечеловеческой и национальной культуры;  
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в  
производстве культуры и культурного продукта;  
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных  
творческих способностей;  
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях,      
собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических  
эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических  
предпочтений в области культуры;  
- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций  
на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;  
-  формирование дополнительных условий для повышения интереса  
обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной  
литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.    
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на развитие деятельности школьных  
кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, на  
организацию проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств, на  
мероприятия по эстетическому оформлению школьного пространства;  
- программ и проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и  
молодёжным туризмом (например, деятельность кружков и школ юного  
экскурсовода, проведение туристических походов и слётов, связанных с изучением истории и 
культуры, организация дней и декад культуры в школе и т.д.).    
8. Правовое воспитание и культура безопасности:  
- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об  
основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам  
человека и свободе личности, формирование электоральной культуры;  
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе,  
в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 
девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 
молодёжных субкультур.  
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности  
обучающихся (например, в рамках деятельности школы юного правоведа),  
повышение правовой активности и ответственности (например, в рамках участия в  
школьных органах самоуправления); распространения правовой информации  
(например, в рамках тематических классных часов, лекций с приглашением  
специалистов и др.); проведение олимпиад по правоведению и т.д.  
 - программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности  
обучающихся общеобразовательных учреждений (например, в рамках деятельности клубов 
юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 
спасателей, юных туристов и краеведов и пр.), проведение тематических классных часов, 
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учений и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи, проведение 
комплекса мероприятий по  
информационной и психологической безопасности;      
- проведение в общеобразовательных учреждениях всероссийских (единых)  
мероприятий и акций, направленных на формирование правовой компетентности,  
нетерпимости к антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и  
насилия по отношению к личности, распространение и укрепление культуры мира,  
продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д.  
9. Воспитание семейных ценностей:  
- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте  
семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  
- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных  
отношений.  
 Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на повышение авторитета семейных  
отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение задач  
(например, в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и  
дедушек», в рамках проведения дней семьи, дней национально-культурных  
традиций семей, совместного благоустройства школьного пространства и т.д.);  
- программы и проекты, направленные на организацию лекций и семинаров  
для обучающихся, проводимых специалистами  
(педагогами, психологами, социологами, философами, правоведами, врачами и т.д.).      
10. Формирование коммуникативной культуры:  
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации,  
включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  
- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к  
поступку;   
- формирование у обучающихся знаний в области современных средств  
коммуникации и безопасности общения;   
- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке,  
его особенностях и месте в мире.  
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей  
обучающихся, на формирование конструктивной коммуникации между  
ровесниками, на повышение риторической компетенции молодых граждан  
(например, в рамках деятельности школьных кружков и клубов юного филолога,  
юного ритора, школьных дискуссионных клубов для старшеклассников,  
использования технологии дебатов на межпредметном уровне и т.д.);  
- программы и проекты, направленные на развитие школьных средств  
массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле- и видеостудии);  
- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла  
мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и семинаров по проблемам 
коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением специалистов  
(например, психологов, филологов и др.), проведение олимпиад, праздников  
родного и иностранных языков и т.д.       
11. Экологическое воспитание:  
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде,  
бережного отношения к  процессу освоения природных ресурсов региона, страны,  
планеты;  
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам  
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и  
изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях,  
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формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в  
природной и техногенной среде;  
- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия  
учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на  
сохранение окружающей среды.   
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на изучение региональных и  
этнокультурных особенностей экологической культуры (например, в рамках  
программ и курсов краеведения, природоведения, деятельности детских юннатских кружков и 
центров, детских зооферм и заповедников, школьных живых уголков, биологических и 
экологических лабораторий и музеев;  
- программы и проекты, направленные на развитие международного детского  
сотрудничества в сфере охраны природы (например, в рамках реализации  
международный и региональных проектов – Балтийский проект BSP, система  
ассоциированных школ ЮНЕСКО- ASP-net UNESCO и др.);  
- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и  
безопасной среды обитания в рамках населенного пункта, двора, школы.  
  
Основные направления реализации Программы  
Нормативно-правовое - разработка нормативной базы на региональном  
уровне, определяющей механизмы реализации Программы с учетом региональной  
специфики  и этнокультурного многообразия  
России в соответствии с государственной политикой в области образования.  
Организационно- управленческое - организация межведомственного сетевого   
взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений   
дополнительного образования детей , обеспечение занятости обучающихся через  
формирование государственных заданий на реализацию образовательных,  
физкультурно-спортивных, культурно - досуговых и других программ; создание 
региональных (в федеральных округах или в субъектах РФ) координационных (опорных) 
центров по организации, проведению и мониторингу воспитательной деятельности.   
Кадровое - разработка программ подготовки, повышения квалификации и   
профессиональной переподготовки кадров для  общеобразовательных учреждений   
на основе потребностей рынка труда (разработка методических рекомендаций,  
разработка федеральных государственных требований к повышению квалификаций  
и т.д.); обобщение лучшего педагогического опыта на региональном уровне,  
развитие банка лучших инновационных практик; внедрение позитивного опыта  
реализации Программы в социокультурном пространстве.  
Информационное - организация информационной поддержки мероприятий  
Программы с привлечением федеральных и региональных ресурсов (СМИ,  
Интернет-сайты или страницы сайтов образовательных учреждений, Интернет -  
конференции, вебинары, форумы и иные).  
Мониторинговое  - направлено на создание  системы организации и  
проведения мониторинга и экспертизы эффективности реализации комплекса мер по реализации 
Программы в субъектах Российской Федерации.  
Финансовое – организация финансовой поддержки реализации Программы.  
Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для  
развития воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного  
образования.



 
№ 
пп 

                    Мероприятия Классы    Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
 

КТД 
1. 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 

Общешкольная линейка, посвященная 
началу нового учебного года 
  
 
 
 
День Здоровья. Кросс «Золотая Осень». 
 
 
Подготовка к проведению Акции 
«Милосердие», посвященной Дню 
Пожилого человека. 

1-11 
 
 
 
 
 
5-11 
 
 
5-11 

Зам.директора  по ВР, 
педагог-организатор 
классные руководители 
 
Учитель физкультуры 
Зам.директора  по ВР 
педагог-организатор 
классные руководители 
 
Классные руководители 
Зам.директора  по ВР, 
педагог-организатор 
 

ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
7. 
 
 
8 
 

 
Кл час День Знаний, посвященный 20-
тилетию Конституции  РФ 
 
Организационное классное собрание. 
Выборы актива класса и школьного 
самоуправления 
 
Классные часы   по безопасности 
дорожного движения 
 
Классный час о правилах поведения в 
школе и общественных местах   с 
приглашением работников ИПДН 
 
Беседы на темы: «Мое отношение к 
своему здоровью» (мониторинг 
исследования) 
 
Беседа: «Переживание острых негативных 
эмоций и стрессовых состояний», 
«Служба доверия всегда с нами» 
 
«Поведение в экстремальных ситуациях» 
 
Беседы на этическую тему (Ж. «Классный 
руководитель» №3 2007г стр. 74) 
 

 
5-11 кл. 

 
 
 
1-11 кл 
 
 
1-11 кл. 
 
 
 
1-11 кл. 
 
 
5-8 кл 
 
 
 
9-11 кл 
 
 
1-4 кл 
 
5-11 кл 

 
Классные руководители 
 
 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
 
 
Классные руководители 
 
 
 
Школьный психолог 
 
 
Школьный психолог 
 
 
Школьный психолог 
 
Классн. руководитель 
 

 
ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 
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1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 

Изучение интересов детей. Открытие 
кружков 
 
Еженедельный Совет командиров 
 
Проведение утренней зарядки 
 
Выпуск газеты, посвященной Дню знаний  
 
 
Уборка урожая с пришкольного участка. 
Озеленение школы 
 

1-11 
 
 
5-11 
 
1-11 
 
10 кл 
 
 
 
3-11 кл 

Классные руководители 
Руководители кружков 
 
Педагог-организатор 
 
Классные руководители 
 
Педагог организатор, классные 
руководители, руководитель 
кружка: «Юный журналист» 
 
Учителя технологии. Классные 
руководители 

 
КОНКУРСЫ 

 
1 

Школьный конкурс экибанов на тему 
«Осенние мотивы» 

1-11 Классные руководители, 
учитель ИЗО, руководители 
кружков 

2 Участие в районных и республиканских 
конкурсах по плану ИМЦ 

1-11 Руководители кружков, учителя 
предметники 

3 Всероссийский конкурс «Кросс наций» 5-11 Учитель физической культуры 
 

ОКТЯБРЬ 
 

КТД 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 

День Пожилого человека: «Веков 
связующая нить» (1 октября) (Конкурс 
«А, ну-ка, бабушки!) 
 
День учителя: Пусть твое сердце светит в 
пути факелом для ребят», посвященное 
Дню учителя (5 октября) 
 
 
Осенний Бал 
 
 
Презентация классных коллективов. 
Оформление классных летописей и 
фотоальбомов. 

1-11 кл 
 
 
 
1-11 кл. 
 
 
 
 
5-11 кл 
 
 
 
1-11 кл 

Педагог-организатор. Классные 
руководители. 
Зам.директора по ВР 
 
Педагог-организатор. Классные 
руководители. 
Зам.директора по ВР 
 
 
Педагог-организатор, Классные 
руководители, 
Зам.директора по ВР 
 
Классные руководители 

ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 

 Классные часы посвященные  Дню 
Пожилых людей ( 1 октября) 
 
Классный час: «Виды юридической 
ответственности» (с приглашением 
работников ИПДН, ГИБДД) 
 
Беседы гражданско-патриотической 
направленности ((Ж. «Классный 

1-11 кл. 
 
 
7-11 кл 
 
 
 
5-6 кл 
 

Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
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4. 
 

руководитель» №3 2007г стр. 121) 
 
Беседа  по социализации личности:  
- «Познай себя» 
- «Сделай себя сам» 
- «Научи себя и других» 
- «Деловое и межличностное общение» 
-«Найди себя» 
Журнал «ЗДВ» №3, 2008 г. стр. 70 
 

1-11 кл 
 
 
8-11 кл 

Классные руководители 
 
 
Классн. руков.  
Школьный психолог 
 
 
 
 
 

 
ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 

1. 
 
 
 
2. 
 
3 
 
4 
 
5 

Еженедельный Совет командиров 
 
 
  
Выпуск газеты «Признание в любви», 
посвященной       Дню учителя 
Проект «Венок Славы», по подготовке 
материала к юбилею школы 
Проведение утренней зарядки 
 
Поздравления дедушек и бабушек 

5-11 
 
 
 
11 класс 
 
5-11 кл 
 
1-11 
 
1-5 кл 

Педагог-организатор 
Классные руководители,  
 
 
педагог-организатор,    учитель 
ИЗО 
школьный библиотекарь, класс. 
руководители 
Классные руководители 

КОНКУРСЫ 
1 Школьный конкурс Агитбригад: 

«Поздравь учителя» 
1-11 Классные руководители 

2 Спортивный марафон 5-11 кл. Учитель физической культуры, 
руководитель ОБЖ, 
руководители спортивных 
кружков 

3 Участие в районных и республиканских 
конкурсах по плану ИМЦ 

1-11 кл Руководители кружков, учителя 
предметники 

                                                               
                                                                       НОЯБРЬ 

 
КТД 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

День Матери «Единственная моя …» 
 (27 ноября) 
 
 
 
Акция- конкурс посвященная 
Международному  дню отказа от 
курения  (17 ноября) 
 
Интеллектуальный марафон  

1-11 кл 
 
 
 
 
5-11 кл 
 
 
 
1-11 кл 
 

зам. директора по ВР 
педагог-организатор, 
руководители кружков 
классные руководители 
 
Классные руководители. 
 
 
Руков. Метод. объединений. 
Классные руков. 

 
ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

1 
 

Классный час, посвященный Дню 
народного единства  (4 ноября) 

1-11 кл 
 

Классные руководители 
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2 
 
 
 
 
3 
 
4 
 

 
Классный час: «Мои права и 
обязанности», посвященный 
Международному дню прав ребёнка  (20 
ноября) 
 
Выпуск газеты, посвященной Дню Матери 
 
«Пути преодоления конфликтов» 
 
 

 
1-11 кл 
 
 
 
 
 
 
7-9 

 
Классные руководители 
 
 
 
Детская организация  
 
 
Школьный психолог 

ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 
1. 
 
2 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
5.  
 

Еженедельный Совет командиров 
 
Проведение утренней зарядки 
 
Эстафета «Сильнее, быстрее» 
 
Классные огоньки: «В гостях у мамы» 
 
Преодоление психологической 
зависимости к курению 
 
Диспут на тему формирования 
коммуникативной культуры: «Я в мире 
людей или  живи в согласии с другим» 

5-11 
 
ответственные 
9 класс 
  
 
1-11 кл 
 
8-11 кл 
 
 

педагог-организатор 
 
классные руководители,  
 
классные руководители 
 
классные руководители 
 
 
школьный психологи 
  

КОНКУРСЫ 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 

Школьный конкурс проектов, 
посвященный Международному  дню 
отказа от курения: 
Конкурс реклам о вреде курения: «У 
сигареты нет шансов»  
 
Проект: «Влияние никотина на организм 
подростка» 
 
Проект: «Состав табачного дыма» 
 
Проект: «Законы, ограничивающие права 
курильщиков» 
 
Проект выступления агитбригады: «Умей 
сказать –НЕТ!» 
 
Спортивное соревнование «Самый 
спортивный класс» 

 
   
 
5-7 кл. 
 
 
8 кл.  
 
9 кл 
 
 
10 кл. 
 
 
11 кл 
 
 
5-11 кл 

 
 
 
классные руководители 
 
классный руководитель 
 
 
классный  руководитель 
 
классный  руководитель 
 
 
классный  руководитель 
 
 
учителя физкультуры, 
руководительОБЖ 

                                                           
                                                                       ДЕКАБРЬ 

 
КТД 

 
1 

Новогодние праздники: 
«Новогодний серпантин» 

 
1-4 кл 

зам.директора по ВР 
педагог-организатор 
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2 
3 
4 

«Новогодний маскарад» 
«Новогодний Бал» 
Национальная елка 

5-8 кл 
9-10 кл 
1-11 кл 

учитель музыки 
классные руководители 
учителя татарского языка 

 
ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4. 
 
 
5 

Классный час, посвященный Всемирному 
дню борьбы со СПИДом 
 (1 декабря) 
 
Классный час, посвященный Дню 
конституции РФ  (12 декабря) 
 
Беседы :»Честно жить всегда престижно» 
- встреча с работниками прокуратуры 
 
Инструктажи по безопасному поведению 
на дорогах, на льду.  
Беседа о возможных последствиях при 
использовании пиротехнических средств. 
 
Беседы  на интернациональные темы  о 
дружбе народов 
 
Беседы о толерантности, о 
недопустимости экстремизма. 
 

5-11 кл 
 
 
 
1-11 кл 
 
 
9-11 кл 
 
 
1-11 кл 
 
 
1-11 кл 
 
1-5 кл 
 
6-11 кл 

Классные руководители 
 
 
 
Классные руководители 
 
 
Педагог-организатор, класс. 
руководители 
 
Классные руководители 
Руководитель ОБЖ 
 
Руководитель ОБЖ 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 

 
ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 

1. 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

Еженедельный Совет командиров. 
 
 
Марафон : « Стань Другом», посвященная 
Международному дню инвалидов 
 
Проведение утренней зарядки 
 
  
Проведение 5-ти минуток: «Инфекция  
не пройдёт» 
 
«Здравствуй, зимняя лыжня» - выход в лес 
совместно с классными руководителями 

5-11 
 
 
1-11 
 
 
1-11 
 
 
1-11 кл 

 

педагог-организатор, классные 
руководители 
 
классные руководители 
 
 
классные руководители 
 
 
школьный библиотекарь, 
классные руководители 
 
 
учитель физической культуры, 
классные руководители 

КОНКУРСЫ 

1 
 
2 
 
 

 Школьный конкурс новогодних газет 
 
Школьный конкурс новогодних игрушек 
 

5-11 кл. 
 

1-4 кл 

классные руководители 
 
классные руководители, 
руководители кружков 

 
ЯНВАРЬ 
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КТД 

1 
 
 
 
2 
 
 
 

Общешкольная линейка , посвященная 
Дню воинской славы России – Снятие 
блокады Ленинграда  (27 января) 
 
 

7-9 кл 
 
 
 
 
7-11 кл 

педагог-организатор,           зам. 
директора по ВР 
 
 
учитель физической культуры, 
педагог-организатор 

ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
5 
 
 

Классный час: «Путешествие по 
профессиям», посвященный  Дню 
российского студенчества  (25 января) 
 
Классный час, посвященный Всемирному 
дню «Спасибо». (11 января) 
 
Классный час: « Музеи Республики 
Татарстан», проводимый в рамках Недели 
«Музей и дети»  (середина января) 
 
День школы, посвященный 15-ти летнему 
юбилею школы 
 
Беседа - «Конфликт- неизбежность 
или…» (обучение детей поиску 
альтернативных вариантов поведения в 
конфликте) журнал «Классный 
руководитель №3 2007 г. стр 39) 
 

9-11 кл. 
 
 
 
1-4 кл 
 
 
 
5-8 кл 
 
 
коллектив 
школы 
 
 
5-11 классы 

классные руководители 
 
 
классные руководители 
 
 
 
классные руководители, 
школьный библиотекарь 
 
 
коллектив школы  
 
 
 
 
школьный психолог 
 

  
 ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 
    
1. 
 
 
2 
 
 
3 

Еженедельный Совет командиров.  
 
 
Проведение утренней зарядки 
 
 
Экскурсии в музеи района (по графику) 
 

5-11 кл. 
 
 
1-11 кл 
 
 
1-11 кл. 

педагог – организатор, классные 
руководители 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 

 
КОНКУРСЫ 

1 
 
 
 
2 

Школьный конкурс-выставка: «Наших 
рук творенье – всем на удивление» 
 
 
Участие в районных и республиканских 
конкурсах по плану ИМЦ 

1-11 кл 
 
 
 
1-11 кл 

Руководители кружков, 
классные руководители 
 
 
Руководители кружков, 
классные руководители 
Учителя-предметники 
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ФЕВРАЛЬ 
 

КТД 
1 
 
2 
 
 
 

День здоровья – выход на лыжную базу 
 
Школьный сбор, посвященный выводу 
войск из Афганистана                      
 
 

5-11 кл 
 
8-11 кл. 

зам. директора по ВР,       
учитель физической культуры, 
педагог-организатор,      
классные руководители 

 
ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

1 
 
 
2. 

Классные часы, посвященные 
Международному дню родного языка  
 
Классные часы, посвященные Дню 
защитника Отечества, с приглашением  
ветеранов ВОВ, участников военных 
действий в Афганистане и Чечне 
 
 

1-11 кл 
 
 
 
1-11 кл 

Классные руководители 
 
 
 
Классные руководители 

 
ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 

.1 
 
 
2.  
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 

Акция поздравления и оказания помощи 
ветеранам ВОВ 
 
Проведение утренней зарядки 
 
Борьба с гиподинамией -
физкультминутки; 
-организация подвижных игр на 
переменах 
 
Совет командиров  
 
 
Выпуск газеты, посвященной 23 февраля 
 
Выпуск боевых листков, посвященный 
выводу войск из Афганистана                     
(15 февраля) 
 
 
Спортивный праздник: «Мой папа – 
чемпион» 
 

5-11 кл 
 
 
1-11 кл. 
 
 
1-11 кл 
 
 
 
5-11 кл. 
 
 
8 класс 
 
 
10 кл 
 
 
 
1-6 кл 

Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
Классные руководители 
 
 
 
 
Педагог-организатор,          
классные руководители 
 
Классный руководитель 
 
 
Классный руководитель, 
руководитель кружка «Юный 
журналист) 
 
Классные руководители, 
учителя физкультуры, учитель 
ОБЖ 

 
КОНКУРСЫ 

 
1 Общешкольный конкурс отрядной  5-11 кл Классные руководители 
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2 

песни среди кадетских классов «Служу 
Отечеству!» 
 
Участие в районных и республиканских 
конкурсах по плану ИМЦ 
 

 
 
1-11 кл 

Педагог-организатор 
 
Руководители кружков, 
классные руководители 
Учителя-предметники 
 

 
МАРТ 

 
КТД 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

День памяти Г.С. Боровикова (6 марта) 
 
 
Концерт, посвященный Международному 
Дню 8 марта: «Леди мудрости и 
доброты». 
 
 Спортивно-оздоровительная игра 
«Здоровое поколение» - День здоровья 
 
 
Экологический марафон, посвященный  
Всемирному Дню воды и международному 
дню земли 

1-11 кл 
 
 
 
 
1-11 кл 
 
 
1-11 кл 
 
 
1-11 классы 

Зам директора по ВР, педагог-
организатор 
 
 
Педагог-организатор, 
музыкальный работник школы 
 
Зам. директора по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители,учитель 
физической культуры 
Педагог-организатор,Учителя 
– предметники, детская 
организация, классные 
руководители 

 
ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 

Классные часы, посвященные Недели 
Театра  (27 марта) 
 
 Классные часы, посвященные 
Общероссийским дням защиты от 
экологической опасности ( 20 марта) 
 
Классные часы, посвященные  
Всемирному Дню воды (22 марта) и 
Международному Дню Земли (21 марта) 
 
Классные часы, посвященные  
международному дню 8 марта  
 
Праздник: «Золотые руки моей мамы» 
 

1-4 кл 
 
 
9-11 кл 
 
 
 
1-11кл 
 
 
 
1-11 кл 
 
 
1-5 кл 

Классные руководители, 
школьный библиотекарь 
 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
 
Учителя начальных и 5-ых 
классов 

 
ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 

.1 
 
2 
 
3 
 

Классные вечера, посвященные 8 марта 
 
Проведение утренней зарядки. 
 
 Борьба с гиподинамией: 
физкультминутки; 

8- 11 кл 
 
1-11 кл 
 
 
1-11 кл 

Классные руководители 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
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4 
 
 
5 

- организация подвижных игр на 
переменах 
 
Совет командиров 
 
 
Выпуск  поздравительных газет, 
посвященных 8 марта 

 
 
 
5-11 кл 
 
 
7А класс 

 
 
 
Педагог-организатор, 
классные руководители 
 
Классные руководители 

 
КОНКУРСЫ 

 
1 
 
 
 
2 

Школьный конкурс: «Мисс – 2013г» 
 
 
 
Участие в районных и республиканских 
конкурсах по плану ИМЦ 

5-7 кл 
 
 
 
1-11 кл 

Классные руководители, 
педагог-организатор, 
музыкальный работник школы 
 
Руководители кружков, 
классные руководители 
Учителя-предметники 
 

 

 
АПРЕЛЬ 

 
КТД 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

 Сбор школы, посвященный  
Всемирному дню авиации и космонавтики 
(12 апреля) 
 
Викторина «Здоровый образ жизни»         
(7 апреля) 
 
 
Бал активистов  с подведением итогов 
школьных конкурсов (конец апреля) 
 

7-9 кл 
 
 
1-4 кл  
 
 
 
4-11 кл 
 
 

Педагог-организатор, учителя-
предметники 
 
Школьный медицинский 
работник, педагог-организатор 
 
Зам. директора по ВР, педагог-
организатор, руководители 
кружков, классные 
руководители, музыкальный 
работник школы, члены 
конкурсной комиссии 

 
ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
3 
 
 
 
 

Классный час, посвященный 
Международному Дню  детской книги : 
"Книжкина неделя":    (2 апреля) 
 
Классный час: «Наши пернатые друзья», 
посвященный Международному дню птиц 
(1 апреля) 
 
Классный час по  профилактике пожаров 
и пожарной безопасности, посвященный 
Дню пожарной охраны (с приглашением 
работников пожарной службы)                  
(30 апреля) 

1-4 кл 
 
 
 
 
5-7кл 
 
 
1-6 кл 
 
 
 
 

Школьный библиотекарь 
классные руководители 
 
 
классные руководители, 
учителя предметники 
 
 
 
классные руководители 
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4 
 
 
 
5 

Классный час: «Школа – территория 
здоровья!», посвященной Всемирному 
дню здоровья (7 апреля) 
 
Беседа: «Труд и я»  

1-11 кл 
 
 
 
9-11 кл 
 

Классные руководители, 
школьный медицинский 
работник 
 
Психолог школы 

 
ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 

Выпуск газеты, посвященной Всемирному 
дню здоровья: «Растем здоровыми!»        
(7 апреля) 
Совет командиров 
 
 
Проведение утренней зарядки и  
организация подвижных игр на переменах 
 
 

7Б класс 
 
 
5-11 кл 
 
 
1-11 кл 

Классный руководитель 
 
 
Педагог-организатор, классные 
руководители 
 
Классные руководители 

    
 

КОНКУРСЫ 
 

1 
 
 
 
2 

Школьный конкурс художественного 
детского творчества, (предшествующий 
проведению Бала активистов) 
 
Участие в районных и республиканских 
конкурсах по плану ИМЦ 

5-11 кл 
 
 
 
 
1-11 кл 

классный руководитель 
Педагог-организатор, 
музыкальный работник школы 
 
 
Руководители кружков, 
классные руководители, 
учителя предметники 

 
МАЙ 

 
 

КТД 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 

Свеча Памяти – общешкольный митинг: 
«Этот день мы приближали как могли..» 
 
 
Смотр строевой подготовки 
 
 
Праздник  посвященный Дню защиты 
детей «Детство без границ» 

1-11 кл 
 
 
 
5-11 кл 
 
 
1-11 кл 
 

Зам.директора по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители, музыкальный 
работник школы 
Преподаватель ОБЖ 
Зам.директора по ВР.      
педагог-организатор,     
классные руководители 
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4 
 
 
5 
 
 
6 
 

 
 
Последний звонок «Когда уйдем со 
школьного двора». 
 
День открытых дверей для родителей 
 
 
Выставка семейных газет 

 
Коллектив 
школы 
 
1-11 кл 

Коллектив школы 
 
 
 
Классные руководители 

 
ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

 
1. Классные часы: «Уроки мужества». 1-11 кл Классные руководители 

 
ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 

1 
 
2  
 
 
3 
 
 
4 
 
 

 Совет командиров 
 
Проведение утренней зарядки и  
организация подвижных игр на переменах 
 
Выпуск газет и оформление школьных 
стендов на военную тематику 
 

Акции: «Подарок ветерану» - оказание 
помощи   ветеранам   войны   и труда, 
престарелым людям 

5-11кл 
 
 
1-11 кл 
 
6 кл,, 8 кл 
 
 
5-11 кл 

Педагог-организатор, классные 
руководители 
 
Классные руководители 
 
Классные руководители, 
педагог-организатор 
 
Классные руководители 

 
КОНКУРСЫ 

1 Конкурс - презентаций: «Мой семейный 
архив», в рамках месячника Славы 

5-11 класс Классные руководители 
 

5 Защита проектов: «Эхо войны», в рамках 
предметной недели по истории 

6-11 кл Педагог– организатор, учителя 
истории, Учитель музыки 

7 Участие в районном соревновании 
«Безопасное колесо» 

5-8 кл Учитель физической культуры 
педагог-организатор 

8 Участие в районном Фестивале «Детского 
движения» 

7-9 кл Педагог-организатор 
Учитель физической культуры 

 
Механизмы реализации программы воспитательной системы 

«Школа успеха» 
 

Кадровое обеспечение: заместитель директора по УВР, педагог – организатор, классные 
руководители, учителя – предметники, родители, органы  самоуправления.  

Заместитель директора по учебно- воспитательной работе – разрабатывает план воспитательной 
работы, отвечает за реализацию программы воспитательной работы. 

Педагог - организатор внеклассной и внешкольной работы – обеспечивает разработку и 
организацию мероприятий по успешности учащихся. 

Классные руководители - планируют воспитательную работу с учётом интересов и способностей 
класса, вовлекают учащихся в различные виды деятельности, предусмотренные программой, 
оказывают поддержку учащимся в самоопределении по отношению к участию в программе, 
отслеживают результаты учащихся. 
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Учителя – предметники – строят работу, которая будет интересна детям, оказывают 
индивидуальную педагогическую помощь при возникновении межличностных конфликтов со 
сверстниками и педагогами, учат с ориентацией на успех. 

Родители - оказывают помощь в вопросах семейной педагогики, активно участвуют в жизни школы.  
Органы  самоуправления  – влияют на организацию и реализацию воспитательного процесса, 

выдвигают различные идеи, совместно ищут решения проблем 
 

Этапы реализации программы: 
 

1 этап – подготовительный: 2012-2013 учебный год 
 Аналитико-диагностическая деятельность. 
Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом 

модели успеха 
Изучение современных воспитательных технологий  
Определение стратегии и тактики деятельности. 
 
2 этап – практический: 2013-2015 учебные годы 
Апробация и использование в воспитательном процессе ориентированных технологий успеха, 
приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки 
личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 
Осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и построению 
воспитательных систем классов. 
Моделирование системы ученического самоуправления 
3 этап – обобщающий: 2015-2016 учебный год 
 Подведение итогов, анализ и рефлексия процесса и результатов воспитательной работы по данной 
программе за 5 лет,  
Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами. 
Определение перспектив и путей дальнейшего развития школы. 

Ресурсное обеспечение программы: 
 
 Нормативно – правовая база  (положение о мониторинге, план воспитательной работы 

на год, положение об ученическом самоуправлении) 
 Финансирование программы (финансирование за счёт бюджетных и внебюджетных 

средств) 
 Информационно – методическое (информационные стенды, сайт школы, ЦОР) 
 Кадровое (подготовка педагогов, связанная с освоением новых воспитательных 

технологий, ориентированных на педагогику успеха) 
 Материально – техническое (улучшение материально-технической базы 

дополнительного образования). 
 Мотивационный  (разработка положения о стимулировании деятельности учащихся и 

педагогов) 
 Условия действия и развития программы 

1. Высокий уровень психолого-педагогических знаний, общей культуры каждого учителя, его 
профессиональной компетентности. 

2.Преодоление барьера между обучением и воспитанием путем повышения воспитательной 
функции урока. 

3. Ответственное отношение всех педагогов к выбору целей педагогической деятельности и 
оцениванию его результатов. 

4. Постоянный творческий поиск каждым педагогом форм, методов, приемов,  средств 
достижения поставленных целей. 

5. Создание в школе атмосферы доброжелательности, открытости. 
 



292 
 

Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
– создание системы непрерывной  воспитательной работы и социализации  
обучающихся, включающей в себя соответствующие государственные и  
общественные структуры, осуществляющие   комплекс мероприятий, направленных  
на формирование установок, основанных на гражданских  и демократических  
ценностях и правосознании;  
– закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм,  
духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное участие в  
жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации,  
20  
  
ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и  
т.п.;  
- создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности   

системы воспитательной ра 
Овладение учащимися способностью выбора деятельности, которая им поможет достичь 

наибольшего успеха. 
Обеспечение благоприятного нравственно-психологического климата в образовательном 

учреждении. 
Приобретение социального опыта детьми. 
Обеспечение равноправного взаимодействия всех участников образовательного процесса в 

образовательной политике школы. 
Развитие сетевого взаимодействия в условиях современной стратегии воспитания. 
Разработка модели управления воспитательной системой, адекватной задачам программы. 
Расширение границ социокультурного образовательного пространства. 
Достижение целевых установок концепции воспитательной системы школы. 

Показатели и индикаторы реализации Программы  
 В результате выполнения Программы будет обеспечено:  
- создание и внедрение новых программ воспитания и социализации  
обучающихся в общеобразовательном учреждении.  
- внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов,  
систем и технологий воспитания и социализации детей и молодежи;   
- внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной деятельности  
образовательных учреждений и процесса  социализации  обучающихся;  
- рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями  
воспитания, обучения и развития детей в образовательных учреждениях.  
- повсеместная доступность для детей различных видов социально- 
психологической, педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации.  
В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный вектор на  инновационное 
развитие образования с усиленной воспитательной компонентой в общеобразовательном 
учреждении.  
 

          Мониторинг внеурочной деятельности 

Критерии Показатели 
 

Сроки Ответственные 

1.Включённость 
учащихся  в 
деятельность 

Количество школьников, 
участвующих во внеурочных 
мероприятиях, (ученик   –  кто он: 

В течение года Зам.дир.по УВР; 
педагог –организатор; 
классные 
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                                                  Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 
стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 
диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 
психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы образования, 
требований к современной школе, профильному и дополнительному образованию, нормативных 
актов. 

Критериями реализации программы являются: 
- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 
-стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной компетенции; 
- высокий социальный статус школы. 
В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы: 
- компетентностный; 
- системный. 
Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования  школы.

участник, организатор,  зритель)    
 

руководители 

2. Критерий успеха удовлетворенность учащихся 
внеурочной деятельностью, своим 
участием в данной деятельности; 
удовлетворение интересов 
учащихся   
 

начало и конец 
года 

Зам.дир.по УВР 

3. Наличие 
различных форм 
внеурочной 
деятельности 

количество различных форм; 
эффективность их применений 

в течение года Зам.дир.по УВР. 

4. Наличие системы 
дополнительного 
образования 

наличие и качество программы 
дополнительного образования; 
охват детей; 
использование дистанционных 
форм. 
отчёты  руководителей кружков о 
проделанной работе 

начало и конец 
года 

Директор ОУ; 
Зам.дир.по УВР 
 
 
 
 
 
 
 
руководители кружков 

5. Наличие системы 
социального 
партнёрства 

количество партнёров; 
эффективность взаимодействия 

в течение года Директор ОУ; 
Зам.дир.по УВР 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

Образовательная программа среднего общего образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Алексеевской средней 
общеобразовательной школы  № 3 им. Г. С. Боровикова Алексеевского 
муниципального района Республики Татарстан 

Разработчик 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
Алексеевская средняя общеобразовательная школа №3 им. Г. С. Боровикова 
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 

Цели и задачи 
программы 

Цели программы: Получение нового качества образования учащихся 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Алексеевской средней общеобразовательной школы  № 3 им. Г. С. 
Боровикова Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 
на основе внедрения новых информационных технологий, отвечающего 
требованиям современного общества. 

Задачи программы: Выстраивание образовательного пространства, 
адекватного старшему школьному возрасту через   создание условий для 
социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для 
получения школьниками качественного современного образования: 
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 
жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном 
учебном заведении. 

Сроки 
реализации 
программы 

2 года 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

• Бюджетные источники - средства  федерального, регионального и 
муниципального уровней 

• Внебюджетные средства 

Система 
контроля за 
исполнением 
программы 

Руководство проектированием и ходом реализации Программы 
осуществляет администрация школы. Данный процесс осуществляется при 
вовлечении всех педагогов, учащихся и их родителей, общественности. В 
процессе согласования решаются вопросы об использовании ресурсов для 
программы исходя из уже достигнутого уровня образовательного процесса, 
обоснованности выбора направления работы. Взаимодействие с районным 
отделом образования. Ежегодный отчет директора на педагогическом совете 
школы о расходовании финансовых средств по реализации Программы. 

 

Ожидаемые 
результаты 

Получение нового качества образования учащихся на основе внедрения 
новых информационных технологий, отвечающего требованиям 
современного общества. Высокая учебная мотивация учеников. Улучшение 
показателей психологического, физического здоровья учащихся 
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Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МБОУ 

Алексеевской средней общеобразовательной школы № 3 им. Г. С. Боровикова, характеризует 
специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 
процесса.  

Школа - сложная и динамичная социальная структура.  В ее стенах взаимодействуют 
порядка 500 человек (педагогов, учащихся, родителей), имеющих самый различный 
образовательный, культурный, экономический и профессиональный уровень, со своими, порой, 
противоречивыми запросами и интересами. 

Школа способна предложить общее и дополнительное образования на уровне 
Государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, 
запросами и возможностями учащихся и  их родителей. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом школы 
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настоящая образовательная программа является содержательной и организационной основой 
образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного учреждения 
- создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 
соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с 
учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2 года реализации. 
Миссия школы: 
Направления  развития школы способствуют получению умений выпускников 

адаптироваться в условиях постоянного обновления информации, эффективно существовать в 
многообразном окружении, быть самостоятельными, ответственными и трудолюбивыми, быть 
нравственно и физически здоровыми. 
I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
        1.1. Пояснительная записка 
 
Образовательная    программа среднего  общего образования Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  Алексеевской средней общеобразовательной школы № 3 
им. Г. С. Боровикова Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 

• является нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты, 
содержательные, организационные и методические аспекты образовательной 
деятельности школы; 

• разрабатывается, принимается и реализуется школой самостоятельно на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 
г. 
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 
от 30.08.2013 N 1015, зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067. 
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014, зарегистрировано 
в Минюсте России 26 сентября 2013 г. № 30038. 
-Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550). 
-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 ноября 2011 
года № 03-776 «О примерной основной образовательной программе основного общего 
образования». 
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

• учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, способствует реализации 
права родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор 
образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг; 

• является основанием для определения качества реализации школой федеральных 
стандартов; 

• определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует деятельность 
всего педагогического коллектива в школе на период 2014-2015 учебного года. 

Содержание Программы  сформировано с учетом социокультурных особенностей и 
потребностей региона- Республики Татарстан.   
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Проведенный анализ условий учебно-воспитательного процесса  и результатов  выполнения 
государственного образовательного стандарта основного образования, стратегия 
модернизации содержания общего образования, социальный заказ, выявленные противоречия 
и сформулированные на их основе проблемы позволяют поставить основную цель и задачи 
образовательного процесса школы.  
 
Цель: создать в школе образовательную среду, способствующую становлению и развитию   
личности  школьника, удовлетворению  его  образовательных  и творческих потребностей,  
формированию у него ключевых компетенций.   
 
Задачи: 

• обеспечение гарантий прав детей на образование; 
• реализация компетентностного подхода в образовании школьников; 
• обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 
• создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного 

образований; 
• совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 
• стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального 

и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с 
его склонностями, интересами и возможностями; 

• развитие физически и нравственно здоровой, образованной, духовно богатой и 
социально-активной личности. 

Основным результатом деятельности школы будет формирование ключевых 
компетентностей учащихся в интеллектуальной, культурной, информационной, 
коммуникативной и др. сферах.  
           Изменение целей и ценностных оснований образовательного процесса с неизбежностью 
требуют обоснования и разработки новой системы педагогических принципов как 
основных педагогических норм, регулирующих деятельность всех субъектов образовательного 
процесса. В качестве основных принципов развития образовательного процесса остаются:  
Принцип гуманизации, который ставит во главу угла развитие личности учащегося.  
Принцип ценностно-смысловой направленности образования, реализующий 
сущность личностно ориентированного образования культурологического типа - создание 
условий для обретения каждым учащимся смысла своего учения и жизни. Этот принцип 
изменяет весь строй традиционного рационалистического, формирующего образования. 
 Принцип развития обеспечивает функционирование школы как инициативной, 
самостоятельной в выборе путей и способов своей деятельности, постоянно 
развивающейся, создающей условия для разностороннего развития личности ученика 
в соответствии с его возможностями, способностями, интересами, удовлетворяющей 
социокультурные, образовательные потребности общества, города, каждой семьи и каждого 
человека.  
Принципы дифференциации и вариативности обучения обеспечивают реализацию прав 
учащихся на выбор содержания образования, темпа, форм и методов учебно-познавательной 
деятельности в соответствии с их способностями, интересами, потребностями и 
индивидуальными возможностями.  
Деятельностный подход способствует формированию умений и развитию у учащихся 
творческих способностей, оригинальных подходов к решению задач, необходимых для 
самореализации личности, овладению способами учебно-познавательной деятельности, 
оптимистическая установка на каждого члена коллектива школы как на личность, способную к 
творческой деятельности;  
 
Прогнозируемый результат: 
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• повышение уровня образованности школьников и успешное освоение ими системного 
содержания образования; 

• проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 
личности школьника; 

• обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого 
чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 

• творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 
подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности способность 
осуществлять ее на практике; 

• удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования 

 
Задачами среднего  общего образования являются создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности учащихся, для развития склонностей, интересов и 
способностей учащихся к социальному самоопределению. Среднее общее образование является 
базой для получения  начального, среднего  и высшего профессионального образования. 

Учащиеся, получившие   среднее  общее образование должны: 
• освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;  
• овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  
• овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактическими 

умениями;  
• знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  
• быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего   общего 

образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образования;  
• уметь осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 

У выпускников средней  школы должны быть сформированы следующие ключевые 
компетентности. 
 
 
Ценностно-смысловые компетентности. 

• Восприятие и понимание таких ценностей, как человек, личность, индивидуальность, 
труд, общение, коллектив, доверие, выбор. Знание и соблюдение традиций школы. 

•  Осознание собственной индивидуальности.  
• Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение 

приемами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально 
ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за 
свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 

Общекультурные компетентности. 
• Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, 
литературе, сценическом и изобразительном искусстве. 

• Достаточный уровень воспитанности. 
Учебно-познавательные компетентности. 

• Достаточный уровень базовых знаний, необходимый для продолжения образования. 
Умение передавать содержание учебного материала в графической форме и других 
формах свертывания информации. Умение систематизировать материал в пределах 
учебной темы. Способность рассуждать. Креативность. 

• Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых интересов 
и склонностей, умения развивать и управлять познавательными процессами личности, 
способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 
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 Информационные компетентности. 
• Готовность учащихся самостоятельно работать с информацией  различных источников, 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию. 
• Использование компьютера для поиска необходимой информации, создание проектов, 

отчетов, нахождение дополнительной информации по заданной теме, написание 
рефератов, докладов. 

Коммуникативные компетентности. 
• Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить 
и вести общение в различных ситуациях и с различными людьми.  

• Умения приводить доводы, аргументы, доказательства, уметь высказывать и отстаивать 
свою точку зрения; уметь графическую форму выражать вербально; находить нужную 
информацию для проектов, докладов, сообщений и т.д. 

Социально-трудовые компетентности  и компетенции личностного 
самосовершенствования. 

• физическими Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 
жизнедеятельности школы и класса, умение планировать, готовить, проводить и 
анализировать различные мероприятия.  

• Способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 
совершенствования. 

• Самоорганизация на уровне здорового образа жизни. Соответствие физического 
состояния выпускника нормам физического развития. 

• Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 
выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 
включение в режим дня занятия упражнениями. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего  
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 
себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Математика 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

АЛГЕБРА 
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Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 
показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем1. Свойства 
степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 
логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы 
и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 
сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 
Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 
Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 
явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 
обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 
y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 
частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 
исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 
                                                 
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных, в том числе социально-экономи-ческих, задачах. Нахождение скорости для 
процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 
Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 
простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 
переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 
практических задач с применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 
плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 
наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 
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призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 
Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 
боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 
основанию.  
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 
подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 
двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 
число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать2 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

                                                 
2  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые 

для освоения перечисленных ниже умений. 
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• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  
• строить графики изученных функций; 
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле3 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, 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; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

                                                 
3  Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов 

гуманитарной направленности. 
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• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
• анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства.  

 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  
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• овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями 
и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 
необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения4. Решение задач с 
целочисленными неизвестными.  

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная 
и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая 
формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 
разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень 
(формула Муавра). Основная теорема алгебры.  

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 
остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 
Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 
сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких 
переменных, симметрические многочлены.  

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 
Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 
показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 
число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 
возведения в степень и логарифмирования. 

ТРИГОНОМЕТРИЯ  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 
косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 
Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 
косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 
тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  

                                                 
4  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 
Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 
реальных процессах и явлениях.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 
определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 
функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 
горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 
период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = 
x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы 
о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 
частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 
функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и 
построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, 
текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших 
значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 
Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 
Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 
задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 
применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 
уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем 
уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной 
переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 
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геометрическом двух чисел.  
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.  

ГЕОМЕТРИЯ 

Геометрия на плоскости 
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, 
медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади 
треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и 
описанной окружностей.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 
квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 
четырехугольников. 

Геометрические места точек.  

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая.  
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 
Неразрешимость классических задач на построение. 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 
плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 
наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 
проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 
проектирование. 
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Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
Сечения многогранников. Построение сечений. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 
боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 
основанию.  
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 
плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника.  
Цилиндрические и конические поверхности. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 
подобных тел.  
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 
конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 
площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 
двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 
число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать5 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 
развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 
моделей реальных процессов и ситуаций; 

                                                 
5  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые 

для освоения перечисленных ниже умений. 
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• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 
различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 
практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь 
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 
задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 
уравнений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  
• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 
графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
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уметь 
• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  
• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 
• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 
числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 
математического анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
• доказывать несложные неравенства; 
• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 
• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 
• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 
формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 
анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 
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• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 
курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 
• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 
 

Русский язык 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском 
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 
общения; 

• развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию;  
• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого этикета в 
различных сферах общения; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 
сфере общения; совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 
сферах общения; повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности. 

Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих 
предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой. 
Содержание образования 10 класс 
Раздел 1. Общие сведения о языке   
     1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Сферы и 
ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Словари русского языка и 
лингвистические справочники; их использование. 
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     Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 
языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 
     Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 
языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон. Нормы литературного языка. Их соблюдение в 
речевой практике. Литературный язык и язык художественной литературы. 
     Русский язык – язык художественной литературы. Основные изобразительные средства 
русского языка и их использование в речи. 
     Лингвистика как наука о языке. 
     Основные разделы лингвистики. 
     Выдающиеся отечественные лингвисты. 
     2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 
русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 
     Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его 
контактах с другими языками. Различение функциональных разновидностей современного 
русского языка. Осознание красоты, богатства, выращительности русского языка. 
 
Раздел 2. Фонетика и орфоэпия.Графика. Совершенствование орфографических и 
пунктуационных умений и навыков. 
     1. Фонетика как раздел лингвистики. 
     Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 
звуков в речевом потоке. Элементы фонетичкской транскрипции. Слог. Ударение. 
     Основные выразительные средства фонетики. 
     Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 
ударения. 
     2. Осознание смыслоразличительной функции языка в слове. Различение ударных и 
безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью 
элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 
фонетического разбора слов. 
     Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 
     Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 
 Графика. 
     1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. 
Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 
твердости и мягкости согласных. 
     2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового и 
буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. 
Раздел 3. Морфемика и словообразование. 
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 
     Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу 
морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 
     Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
     Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 
морфем. 
     Возможности исторических изменений  в структуре слова. Понятие об этимологии. 
Этимологический словарь. 
     Словообразование как раздел лингвистики. 
     Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-
суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 
другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 
цепочка. 
     Особенности словообразования слов различных частей речи. 
     Словообразовательный и морфемный словари. 
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     2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 
формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического значения и 
образования. Проведение морфемного разбора слова. 
     Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных способов 
словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 
     Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
     Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 
решении разнообразных учебных задач. 
 
Раздел 4.  Лексикология и фразеология. Взаимообогащение языков как результат 
взаимодействия национальных культур. Соблюдение норм  речевого поведения в различных 
сферах. 
     1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в 
формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его 
интеллектуального и речевого развития. 
     Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое 
и переносное значение слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лексическая 
сочетаемость. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
     Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 
     Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 
заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
     Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, 
историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 
     Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы, 
поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 
     Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  
Раздел 5. Морфология и словообразование. 
     1. Морфология как раздел грамматики. 
     Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации частей 
речи. Стстема частей речи в русском языке. 
     Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 
имени числительного, местоимения, глагола, наречия. 
     Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 
синтаксической роли. Синонимия в системе русского языка. Проведение морфологического 
разбора слов разных частей речи. Употребление форм слов различных частей речи в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
     Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
 Раздел 6. Синтаксис. Пунктуация.  
Совершенствование пунктуационных навыков. Принципы русской пунктуации. Типы и виды 
словосочетаний. Простое предложение. Осложненное предложение. Сложное предложение. 
Прямая и косвенная речь. Авторская пунктуация. 
Раздел 6. Стилистика и речь . 
     Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-
смысловых типов, стилей и жанров. Что такое текст? Текст. Способы и средства связи между 
частями текста. Абзац. Текст. Способы и средства связи между частями текста. Типы речи. 
Повествование. Описание. Рассуждение. 
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 
доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 
(расписки, доверенности, резюме). Виды сокращений текста (план, тезис, выписка). Конспект. 
Тематический конспект. Реферат. Аннотация. Рецензия. Резюме. 
Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и 
функциональных разновидностей языка. 
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Содержание образования 11 класс 
Вводный урок. Повторение единиц синтаксиса. Принципы русской пунктуации. 
Синтаксис. Пунктуация.  
Словосочетание. Единицы синтаксиса. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.  

Повторение материала о словосочетании, пройденного в 8 классе. Связь  слов в 
словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 
морфологическим свойствам главного слова (Глагольное, именное, наречное). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 
Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  
 Предложение  

Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 
основа предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого 
Простые односоставные и  двусоставные предложения. Главные члены предложения 
 

Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 
Повторение материала изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное 
именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. . 
Однородные члены предложения 
    Повторение изученного материала об однородных членах предложения. |Однородные члены 
предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 
интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 
Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 
однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность 
постановки знаков препинания. 
      Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 
однородных членах.  
      Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 
характера). 
Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 
предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 
текстообразующая роль.  
     Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 
уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 
синтаксические синонимы.  
    Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 
    Обращения, вводные слова междометия   
     Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. 
Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. 
Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при 
вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 
      Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 
словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 
синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 
предложений и частей текста. 
       Публичное выступление на общественно значимую тему. 
      Прямая и косвенная речь  
        Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой 
речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 
предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 
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        Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 
        Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 
Обзор сложных предложений. 
Повторение всех видов сложных предложений и их синтаксических конструкций.   
Сложноподчиненные предложения  
I. 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 
Бессоюзные сложные предложения . Бессоюзное сложное предложение и его особенности. 
Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели 
тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе ученик 
должен 

знать 
• основные функции языка; 
• смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы обиходно-бытовой, социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета 
в разных сферах общения; 

уметь 
• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности содержания 

и языкового оформления, ** эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 
употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 
языка; 

• объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты, 
справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 
электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета). 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 
текста; 
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• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 
типов и жанров в социально-быто-вой, учебно-научной (на материале различных учебных 
дисциплин) и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 
• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 
Литература 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

• обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 
учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

• формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 
литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие 
художественных решений; 

• совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 
обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-вырази-
тельными средствами; 

Литература 10 класс 
Содержание образования с включением обязательного минимума стандарта 

Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы  XIX века)  

А.С. Пушкин 
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет 
угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 
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М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу 
один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 
         Повести «Невский проспект», «Нос» 

А.Н. Островский 
Драма «Гроза»  
И.А. Гончаров 
Роман «Обломов»  
И.С. Тургенев 
Роман «Отцы и дети»  
Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 
встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», «Ночь», а также два стихотворения по 
выбору. 

А.К. Толстой  
Стихотворения: «Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Когда природа вся 

трепещет и сияет…», «Коль любить, так без рассудку…». «Средь шумного бала, случайно…», 
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Край ты мой, родимый край…»   

Н.А. Некрасов 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 
мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  
Н.С. Лесков 

          Повесть «Очарованный странник» 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
«История одного города» (обзор). Сказки: «Медведь на воеводстве»,  «Премудрый 

пискарь» 
Ф.М. Достоевский 
Роман «Преступление и наказание»  
Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея «Война и мир»  

А.П. Чехов 
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с 

собачкой», «Попрыгунья». Пьеса «Вишневый сад».  
   Зарубежная литература 
    Ги де Мопассан. Новелла «Ожерелье» 
 А. Рембо.  Стихотворение «Пьяный корабль» 
                                               Уроки внеклассного чтения:                                           
     Уроки внеклассного чтения:  
1) по повести А. А. Кузнецовой «Моя Мадонна». 
2) по рассказу И.Крупника «Струна», (ж. «Звезда».- №1.-2003г.) 
3) по повести О.Дудинцева «Убийство времен русского ренессанса» (ж."Звезда".-№ 11.- 1999г.). 
4) по роману Л. Е. Улицкой «Казус Кукоцкого».  
5)  по роману Т. Н. Толстой «Кысь». 
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Литература 20 века. 
1.Введение. Сложность и самобытность русской литературы 20 века.  
2.Обзор русской литературы первой половины 20 века. 
 Бунин И.А.  
Жизнь и творчество (обзор).  Три стихотворения по выбору. Два рассказа по выбору,  «Господин 

из Сан-Франциско». Тема « закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым 
сердцем.  «Чистый понедельник». Тема России, её духовных тайн и нерушимых ценностей. 

 М.Горький 
Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека.  «На дне». Философско-этическая 
проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте как образно-тематический 

стержень пьесы. Сочинение по творчеству М.Горького 
А.И.Куприн  
Жизнь и творчество (обзор). «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного человека». 

«Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества. 
«Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории «о невозможной любви». 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 
Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл фиала. Сочинение по 

творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна. 
А.И.Куприн  
Жизнь и творчество (обзор). «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного человека». 

«Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества. 
«Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории «о невозможной любви». 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 
Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл фиала. Сочинение по 

творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна. 
Обзор русской поэзии конца 19–начала 20 века. 
В.Брюсов: «Сонет в форме», «Юному поэтому», «Грядущие гунны». 
 К.Бальмонт: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, 
чтоб видеть солнце…»  
 И.Ф. Анненский, М. А. Волошин, Ф. К. Сологуб, Н. А. Клюев, В. Ф. Ходасевич,  
А.Белый:«Раздумье», «Русь», «Родине». «Еще раз, еще раз», Н.С. Гумилев: «Жираф», 
«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». 
 И.Северянин: «Интродукция», «Эпилог», « Двусмысленная слава»., В.Хлебников: «Заклятие 
смехом», «Бобэоби пелись губы…»,. Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский 
ренессанс».  Стихотворения не менее двух авторов. 
А.А.Блок. 
Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души». «Стихи о Прекрасной  Даме». 
Поэма «Двенадцать». Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека», 
«В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»). 

«На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы», а также три стихотворения по выбору. 
А.А.Ахматова. 

Жизнь и творчество. Лирика. Поэма «Реквием». 
Стихотворения: «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи», «Я 
научилась просто,  мудро жить…». «Бывает так: какая-то истома». 
«Мне ни к чему одические рати…».  

«Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также ещё одно стихотворения по 
выбору. 

М.И. Цветаева. 
Лирика. Основные темы творчества Цветаевой и своеобразие поэтического стиля. 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», ( «Имя твое-птица в 
руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…». «Идешь, 

на меня не похожий», «Куст», ещё одно стихотворение по выбору. 
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 Развитие традиций отечественной сатиры. А.Аверченко, М.Зощенко. Журнал 
«Сатирикон». 
М. М. Пришвин. Поэма «Фацелия». 
 Октябрьская революция.  
Литературный процесс 20-30х годов. 

 
а) А. Платонов роман «Котлован»; 
б) Е. Замятин роман «Мы». 
В.В. Маяковский. 

Жизнь и творчество. Стихотворения. Проблематика, художественное своеобразие.  
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно». 
«Левый марш», « Ода революции». Любовная лирика: «Письмо Татьяне Яковлевой», «Лиличка». 
«Прозаседавшиеся», «Подлиза». 
«Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии». 
«Юбилейное».  
Крестьянская поэзия.  
С.А. Есенин. 

Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина», «Пугачев». Сочинение по 
творчеству С.Есенина. 

Стихотворения: «Собаке Качалова», «Письмо к женщине». 
«Русь Советская», «Я покинул родимый дом», «Неуютная жидкая лунность», «Мы теперь 
уходим понемногу», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Письмо матери», 
«Гой ты, Русь,  моя родная!...», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спить ковыль. 
Равнина дорогая…» , «Не жалею, не зову, не плачу…» 
 
Н.А. Клюев. 
Жизнь и творчество (обзор). Выражение национального русского самосознания. Религиозные 
мотивы. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из 
темных углов…» 
 

О.Э.Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «За 
гремучую доблесть грядущих веков», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез», 

«Невыразимая печаль», «Tristia». 
М.А.Шолохов. Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
Сочинение по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон». 
М.А.Булгаков.  Жизнь и творчество. Роман «Белая гвардия» (обзор). Роман «Мастер и 
Маргарита». Сочинение по творчеству М.А.Булгакова. 
Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и стихии мира в 
лирике. Стихотворения: «Февраль», «Достать чернил и плакать!...», «Определение поэзии», «Во 
всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым 
некрасиво…» Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

Литература народов России. Р.Гамзатов  
Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало…». 
В. Набоков. Драматизм эмигрантского небытия героев. «Машенька». 
Литература о Великой Отечественной войне. 
В. Быков. Повесть: «Сотников».  В. П. Астафьев «Пастух и пастушка». 

А. Т. Твардовский. 
Жизнь и творчество. Доверительность и теплота лирической интонации поэта. Стихотворения: 
«Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю. Никакой моей вины…», 
а также два стихотворения по выбору. 

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов. 
Драматургия второй половины XX века. 

А.В. Вампилов. Пьеса: «Утиная охота». 
Поэзия второй половины XX века. 



 26 

 Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 
Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. 
Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
Вечные вопросы о сущности красоты и единство природы и человека в лирике поэта. 
Проза второй половины XX века. В. М. Шукшин. 
Колоритность и яркость героев – чудиков. Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 
А. И. Солженицын. Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в повести 
«Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ»(обзор). 
В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний за мир», «Шоковая 
терапия»,. 

 
В. Г. Распутин. Отношение природы и человека, крушение нравственных устоев деревни. 
«Прощание с Матёрой». 
Литература  последнего десятилетия. Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно 
произведение по выбору). Поэзия второй половины XX века. 
И. Бродский. Образ современной прозы. Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», 
«Сонет». 
Зарубежная литература:Проза. Б. Шоу. Пьесы. (Обзор). 
Г. Флобер. «Мадам Бовари». 
Э. Хемингуэй. «Старик и море» 
Г.Аполлинер. Стихотворение «Мост Мирабо». 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• образную природу словесного искусства; 
* содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 
• сопоставлять литературные произведения; 
• выявлять авторскую позицию;  
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
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• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 
вышеуказанным, ученик должен уметь: 

• соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 
сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 
воплощения; 

• самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, 
используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

• создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 
литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 
русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  
 

 
Татар теле һәм әдәбиятын укыту максатлары 

 
           Югары баскычта рус телле балаларга татар теле һәм әдәбиятын укыту максатлары 
берничә аспектны үз эченә ала: танып белү, үстерү, тәрбия, белем бирү. 

Татарстан Республикасында яшәүче һәр милләт кешесе үз халкының бәйрәмнәрен, 
традицияләрен аңларга, хөрмәт итәргә, әдәбият-сәнгать вәкилләренең иҗади казанышлары 
белән үзенең рухи үсешен баета алу мөмкинлегеннән файдаланырга тиеш. 

Программа эчтәлеге телгә өйрәтү процессын бала өчен “башка дөньяга тәрәзә ачу” 
булырлык һәм шуның аркылы аның үз яшәешен дә тулырак аңлавына ярдәм итәрлек итеп 
сайланды.  

Югары баскычта укучылар 1-9 сыйныфларда алган белемнәрен тагын да 
тулыландыралар, киңәйтәләр, гомумиләштерәләр. Урта баскычта өйрәнелгән темаларга өстәп, 
укучыларны Татарстанның сәнәгый-икътисади, фәнни һәм мәдәни үсеше, халыкара элемтәләре, 
Россиядә һәм дөнъяда тоткан урыны, Татарстанның югары уку йортлары, Татарстандагы яшьләр 
хәрәкәтләре, яшьләр арасындагы мөнәсәбәтләр һәм спорт казанышлары турында иркен 
аралашуга чыгару максат итеп куела. 

Шәхеснең белемле булуы, тәрбиялелек һәм аның фикерләү сәләте үсеше дәрәҗәсеннән дә 
тора. Укыту процессында үстерү, тәрбия максатларын даими күзаллап эшләү – укытуның 
практик ягы уңышлылыгының алшарты. Программага сайланган эчтәлек нигезендә сөйләм 
эшчәнлегенең барлык төрләре буенча да эш оештырганда, бу максатлар беренче планга куела. 

Югары баскычта балаларның психик үсешен фикерләүне үстерү белән бәйле психик 
функцияләр: логик фикерләү, сәбәп-нәтиҗә бәйләнешләрен табу, индуктив һәм дедуктив фикер 
йөртүне үстерүгә аеруча игътибар таләп ителә. 
   Укучыларның тиешле дәрәҗәдәге тәрбиялелегеннән башка укыту процессын оештыру 
мөмкин түгел. Шуңа күрә программа эчтәлеген сайлаганда, материалның тәрбияви 
мөмкинлекләрен исәпкә алынды: эчтәлегендә әхлакый проблемалар булган текстлар үзләре үк 
коммуникатив мотивациягә ия, шунлыктан аралашу ситуациясе булдыру әллә ни кыенлык 
тудырмый. Башка милләт вәкилләренең күңелен яулардай, аларда гомумкешелек әхлакый 
сыйфатларны тәрбияләрдәй татар әдәбияты өлгеләре белән таныштыру да шушы ук максатка 
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буйсындырыла, сөйләшү-аралашуга алып чыгуга кулайрак булган әдәби әсәрләрнең авторлары 
тәкъдим ителә.  

 
10 сыйныф татар теле (рус группасы). 

 
1. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Татар телендә сузык һәм тартык авазларның үзгәрешләре. Сүзләрнең транскрипциясе. Актив 
үзләштерелгә лексик берәмлекләрне, шул исәптән кушма, тезмә, парлы һәм кыскартылма  
сүзләрне дөрес әйтү һәм язу. 

2. Лексикология. Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы. 
Фигыльләрнең ясалыш үзенчәлекләрен өйрәнү. Фразеологизмнар. Сыйфатлар ясалышы. 
Антонимнар. Омонимнар. . Антоним,синонимнарны аера һәм сөйләмдә урынлы куллана белү. 
Исемнәр ясалышы. 

3. Грамматика. 
Аерым сүз төркемнәренә хас грамматик формаларның татар һәм рус телләрендә тәңгәл килү-
килмәвен белү. Сыйфат. Бәйлек һәм бәйлек сүзләр. Теләк белдерү формалары. Исем. Исемнең  
килешләр функциясе. Сан төркемчәләре. Рәвеш төркемчәләре. Исем фигыль. Исем фигыльнең 
килешләр белән төрләнүе. Боерык фигыль. Хикәя фигыль. Сыйфат фигыль турында төшенчә 
бирү. Инфинитивның җөмләдә хәбәрлек сүзләр белән килүен өйрәнү. Предикатив сүзләр. 
Тәмамланмаган, күптән үткән заман хикәя фигыль. Тезмә фигыльләр. Хәл фигыль. 
 

4. Синтаксис. Пунктуация. 
Җөмләдә сүз тәртибе. Язма сөйләмдә тыныш билгеләрен дөрес куя белү.Кушма җөмләлә һәм 
алар янында тыныш билгеләре. Туры сөйләм турында төшенчә бирү. Җөмлә кисәкләрен табарга 
өйрәнү. Җыйнак һәм җәенке җөмләләр. Тезмә кушма җөмләләрнең төрләрен өйрәнү. Иярченле 
кушма җөмләләрнең төрләрен  өйрәнү. Аналитик һәм синтетик иярчен җөмләләр. Иярчен 
җөмләләр янында тыныш билгеләре. Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләре. 

 
10 сыйныф татар әдәбияты (рус группасы). 

 
1. Белем  һәм тормыш. 

Киләчәккә юл сайлау. Теләк һәм мөмкинлекләр. Югары уку йортлары һәм без сайлаган  
һөнәрләр. Һөнәр сайлауда туган проблемалар. Икътисади тормыш, яңа һөнәрләр. Без сайлаган 
профессияләр, аларга куелган таләпләр. Бүгенге яшьләрне борчыган проблемалар. Татарстан 
Республикасының  Милли китапханәсе. Казан университетының Н.И.Лобачевский исемендәге 
фәнни китапханәсе. 
М.Хөсәен “Китап”, Х.Шабанов “Китап” шигырьләре, Р.Байтимеров “Татарстан гимны”. 
Р.Фәхретдин “Китап һәм уку” әсәре, К.Насыйри “Тәрбия китабы”ның эчтәлеге. 

2. Иң зур байлык- күңел матурлыгы.  
Җылылык,яңару,яшәрү, беркатлы,гаделлек,шыксыз,пөхтә. Кешеләргә карата мәрхәмәтлелек 
тәрбияләү. 
Ф.Әмирхан “Хәят”повесте, Г.Камал “Беренче театр” комедиясе,  

3. Зарарлы гадәтләрдән сакланыгыз! 
Сәламәт яшәү рәвеше. Зарарлы гадәтләргә каршы тору. Татарстанда яшьләр хәрәкәте, 
яшьләрнең төрле акцияләрдә катнашуы. Спорт һәм сәламәт яшәү рәвеше. Татарстанның 
бөтендөнья спорт үсешенә керткән өлеше. Казандагы яңа спорт корылмалары. Спорт төрләре. 
Дөньякүләм танылган спортчылар. Татарстанның атаклы спортчылары. 
Татар әдәбиятында Г.Тукайның тоткан урыны. 

4. Дустың булмаса-эзлә, тапсаң- сакла. 
Дусларга хас уңай һәм тискәре сыйфатлар, дус була белү, дуслар белән аралашу серләре. 
Дуслыкта кызларның һәм егетләрнең роле. 
“Өч дус” әкияте, “Тугрылыклы дуслык” мәсәле, Ф.Хөсни “Кабак” хикәясе, Һ.Такташ “Мокамай” 
шигыре, И.Юзеев “Мин телим дусларга” шигыре, Ф.Кәрим “Үлем турында уйлама” шигыре, 
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Х.Вахит “Беренче мәхәббәт” әсәреннән өзек, М.Әмир “Агыйдел” әсәреннән өзек., С.Хәким “Әй, 
язмыш, язмыш” шигыре. 

5. Саф хисләр – беренче хисләр. 
Саф хисләр, беренче хисләр, аларга сак караш. Яшьләрнең үзара аралашу әдәбе. Бергә ял итү. 
Катнаш гаиләләр, аларның киләчәге. Балаларны ярату, саклау, ата-ананың балалар алдындагы, 
балаларның ата-аналар алдындагы бурычы. Ятим балалар. 
Г.Сабитов “Ярсулы яз” хикәясе, А.Гыймадиев “Зөлфия +...мин” хикәясе, В.Казыйханов “Йөрәк 
киңәш итә” хикәясе, Ә.Еники “Кем җырлады?” хикәясе,  К.Тинчурин “Сүнгән йолдызлар” 
әсәреннән өзек, Т.Миңнуллин “Әниләр һәм бәбиләр” әсәреннән өзек. 

6. Беркем дә,бернәрсә дә онытылмый. 
Бөек Ватан сугышы чорында Татарстан кызлары һәм улларының батырлыгы. Хәтер китабы. 
Ш.Маннур “Әсирлектә туган дуслык” (“Муса” әсәреннән өзек), Г.Ахунов биографиясе, иҗаты, 
Г.Әпсәләмов “Газинур” романыннан өзек,М.Мәһдиев “Бәхилләшү” әсәреннән өзек,  М.Җәлил 
“Кичер илем”, “Җырларым”шигырьләре, Н.Дәүли “Дошманнан үч алыгыз” шигыре. 

7. Кабатлау дәресләре.  
Р.Миңнуллин “Ә ни өчен?” шигыре, барлык үтелгәннәрне кабатлау, йомгаклау дәресләре. 

 
11 сыйныф татар теле (рус группасы). 

1. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 
Татар телендә сузык һәм тартык авазларның үзгәрешләре. Сүзләрнең транскрипциясе. Татар 
сөйләмен фонетик яктан дөрес оештыру. Басым. Хикәя, сорау, боеру һәм тойгылы җөмләләрне 
дөрес интонация белән әйтү. Актив үзләштерелгә лексик берәмлекләрне, шул исәптән кушма, 
тезмә, парлы һәм кыскартылма  сүзләрне дөрес әйтү һәм язу. 

2. Лексикология. Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы. 
Татарча-русча, русча-татарча һәм башка төр сүзлекләр. Сүз, аның мәгънәсе.Татар теленең 
сүзлек составы.. 

3. Грамматика. 
Аерым сүз төркемнәренә хас грамматик формаларның татар һәм рус телләрендә тәңгәл килү-
килмәвен белү. Фигыль категорияләре. Сыйфат. Бәйлек һәм бәйлек сүзләр. Кисәкчәләр. Теләк 
белдерү формалары. Исемнең  килешләр функциясе. Сан төркемчәләре. Рәвеш төркемчәләре. 
Исем фигыль.Боерык фигыль. Хикәя фигыль. 

4. Синтаксис. Пунктуация. 
Җөмләдә сүз тәртибе. Язма сөйләмдә тыныш билгеләрен дөрес куя белү.Кушма җөмләлә һәм 
алар янында тыныш билгеләре. 
 

11 сыйныф татар әдәбияты (рус группасы). 
 

1. Белем һәм тормыш. (Алда юллар, кайсын сайларга?) 
Киләчәккә юл сайлау. Теләк һәм мөмкинлекләр. Югары уку йортлары һәм без сайлаган  
һөнәрләр. Һөнәр сайлауда туган проблемалар. Икътисади тормыш, яңа һөнәрләр. Без сайлаган 
профессияләр, аларга куелган таләпләр. Бүгенге яшьләрне борчыган проблемалар. Киләчәк 
турында кайгырту, үзеңә дөрес юл сайларга этәрх өчен әсәрләр аша аралашу оештыру. 
   Ф.Яруллинның “Иң гүзәл кеше икәнсез”, Т.Миңнуллинның “Үзебез сайлаган язмыш”, 
М.Насыйбуллинның “Имтихан”, Г.Әпсәләмовның “Ак чәчәкләр” әсәрләреннән өзекләр. 

2. Татарстан тарихы. (Татарстан республикасы) 
Татарстанның икътисади үсеше. Казанның тарихи һәм истәлекле урыннары. Үз Ватаныңның 
казанышларына горурлык хисләре тәрбияләү. 
   Р.Рәкыйповның “Мин яратам сине, Татарстан” әсәре. 

3. Беренче хисләр, гаилә кору. 
   Саф хисләр, беренче хисләр, аларга сак караш. Яшьләрнең үзара аралашу әдәбе. Бергә ял итү. 
Катнаш гаиләләр, аларның киләчәге. Балаларны ярату, саклау, ата-ананың балалар алдындагы 
бурычы. Ятим балалар.Гаиләдә бер-береңә тугрылык, мәрхәмәтлелек.  Тормышта чын 
дуслыкның әһәмияте. 
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   Г.Кутуйның “Тапшырылмаган хатлар”, Т.Миңнуллинның “Илгизәр+Вера”, Р.Хафизованың 
“Әни нинди була?”, Г.Әхтәмованың “Берсе ак, берсе чуар” әсәрләре.. 

4. Әдәбият, сәнгать дөньясында. 
Милли мәдәният һәм сәнгать. Татар халкының якты йолдызлары. Күренекле шәхесләр турында 
кыскача мәгълүмат бирә белү: Х.Туфанның “Кайсыгызның кулы җылы?”, Р.Гаташның “Ирләр 
булыйк”, Р.Фәйзуллинның “Гади балык түгел, алтын балык сөйләде”, Дәрдемәнднең “Кораб”, 
“Кояшның нурлары”, Р.Батулланың “Сөембикә”, М.Маликованың “Чәчкә балы” әсәрләре, 
З.Яруллин, Х.Бигичев, Ә.Авзалова, Ш.Биктимеров, С.Гобәйдуллина иҗатларына күзәтү ясау. 
 
 
Иностранный язык (английский язык) 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования6 направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 
целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 
знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 
                                                 
6  На ступени среднего (полного) общего образования может быть начато или продолжено изучение второго иностранного 

языка за счет компонента образовательного учреждения. 
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Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-
технический прогресс7. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 
молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 
выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 
партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 
своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 
культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересую-щую информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-попу-лярных (в том числе страноведческих), 
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 
межпредметных связей): 
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-
                                                 
7  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 
необходимую/интересую-щую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 
на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать 
об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 
планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 
моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 
неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 
времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 
грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 
чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 
влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 
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замены в процессе устноречевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 
литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 
фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 
источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 
понимания иноязычного текста. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера; 

           уметь 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
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• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
 

 
Химия 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 
среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в 
химии. Моделирование химических процессов8. 
                                                 
8  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 
Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 
вещества.. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 
неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 
металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 
характеристика подгруппы галогенов. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 
основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 
группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 
молекулах органических соединений. 
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 
углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 
Проведение химических реакций в растворах. 
Проведение химических реакций при нагревании. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 
органических соединений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. 
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Бытовая химическая грамотность. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 
гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений;  
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• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  
 

Физика 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;  

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
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готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 
методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 
физических явлений и процессов9. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 
Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 
элементы физической картины мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 
относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 
механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 
Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 
классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 
простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Возникновение атомистической гипотезы 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. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 
двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 
процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 
газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 
индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 
излучений и их практическое применение. 

                                                 
9  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 
электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 
применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 
Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 
наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 
космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 
фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, 
дозиметров. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 
планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 
заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; 

уметь 
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
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• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 
в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды; 

• рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 

География 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 
и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 
бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 
 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 
географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 
системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 
территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 
карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения10. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 
этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. 
Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 
население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 
населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 
непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. 
Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 
крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 
Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-финан-
совых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 
разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 
регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 
природными условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 
населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 
Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 
географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации 
России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 
наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-
экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 
геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 
экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

 
                                                 
10  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 
продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 
Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 
жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 
регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 
населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 
специализации в системе международного географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 
роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 
• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 
явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Биология 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн) 11. Клеточная 
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 
                                                 
11  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 
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Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 
организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 
клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 
наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 
Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений 
и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение.  
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 
Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 
геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их 
причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 
искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 
человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 
окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 
организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 
задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 
эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 
единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 
основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 
человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 
критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных 
гипотез происхождения жизни и человека. 
                                                                                                                                                                        

выпускников. 
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ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 
структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 
решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 
природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 
сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 
исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 
экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 
среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура);  

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
• биологическую терминологию и символику; 

уметь 
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  
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• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 
среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

История 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 
с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая стадия истории человечества 
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Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 
Неолитическая революция12. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 
традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные 
ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль 
в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 
динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 
общества в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации 
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 
экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 
мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 
правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 
Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 
Становление гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 
Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 
странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 
научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории: 
пути развития индустриального общества 
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX 
вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 
трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры 
индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 
демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 
государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема 
политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

                                                 
12  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы 
и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 
диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 
авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-
освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 
Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине 
ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 
экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 
неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 
Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода 
к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 
информационном обществе. Особенности современных социально-экономи-ческих процессов в 
странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная революция». 
Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 
общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 
националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 
информационном обществе. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение 
народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 
строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.  
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 
Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 
Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 
древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии 

и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 
завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 
значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
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Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 
Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

 
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном 
строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 
землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост 
международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и 
белорусского народов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-
представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 
крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 
всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 
Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – 
XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 
Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы 
государственной системы в первой половине XIX в. 

 
Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 
переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 
Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 
Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 
половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 
Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. 
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 
экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. 
Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 
модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 
Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 



 50 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие 
системы образования, научные достижения российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-
политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  
Революция и Гражданская война в России 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. 
Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 
сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская 
эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  
СССР в 1922-1991 гг.  
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 
репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 
Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. 
Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 
мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 
искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 
Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 
мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 
мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю 
политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х 
– 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 
социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.  
«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 
Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение 
военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 
конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 
страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  
Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 
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Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 
достойное для России место в мировом сообществе. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
• историческую обусловленность современных общественных процессов; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 
из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России 

Обществознание (включая экономику и право) 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 
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самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования или самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур13. Потребности и интересы. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 
Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные 
особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 
Искусство. Мораль. Право. 

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. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и 
человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 
предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 
законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 
Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

                                                 
13  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 
Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 
конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь 
как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 
их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 
Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 
партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 
Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 
кампания в Российской Федерации. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 
социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 
ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 
людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 
семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 
Политическое участие. Политическое лидерство.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс 

в Российской Федерации.  
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов.  
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Правила приема в образовательные учреждения профессионального 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.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

− работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 
коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

− критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 
суждений;  

− решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации; 

− анализ современных общественных явлений и событий; 
− освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 
правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

− применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 
ситуациях; 

− аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

− написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 
уровне ученик должен 

знать/понимать 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 
• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 
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• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества);  

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 
публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным со-циальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
 
 

Обществознание 

             ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 
информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 
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• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 
средой и успешного получения последующего профессионального образования и 
самообразования; 

• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в характерных социальных ролях;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-
бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, 
для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 
ЗНАНИЯ 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-
гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные профессии 
социально-гуманитар-ного профиля. 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука14. 
Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и 
социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и деятельность. Понятие 
культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. 

Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, 
его виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое знание. Религия. Мораль. 
Нравственная культура. Право. Искусство. 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности 
методологии научного мышления. Понятие научной истины, ее критерии. Относительность 
истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности социального 
познания.  

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. 
Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественного 
развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление единого 
человечества. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль 
в развитии личности. 

 
                                                 
14  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного 
образования в информационном обществе.  

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ  

Социология как наука. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Социальная инфраструктура. 
Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт и 
пути его разрешения.  

Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в 
юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в 
жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. 
Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 
молодежи в современной России. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 
культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 
развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и 
семейная политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений. 
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 
традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и 
конфликты. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и 
организации в России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести. 

Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной 
политики Российской Федерации. 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ 

Политология как наука. 

Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти.  

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления политики 
государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее основные 
ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных 
полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России.  
Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 
власти. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе.  

Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление многопартийности 
в России. 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной России.  
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Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления (лоббирование).  

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 
Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. 
Политическая психология и политическое поведение.  
Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной 
России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт, пути его 
урегулирования. Современный этап политического развития России. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном обществе. 
Общение как межличностное взаимодействие. Конформность, нонконформность, 
самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в 
межличностном общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте.  
Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. Направленность 
личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Гендерное поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. Группы 
условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. Групповая 
сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных групп. 
Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль 
лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

− работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 
информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы 
Интернета); 

− критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 
отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование 
на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

− анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 
применением методов социального познания; 

− решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 
социально-гуманитарного знания;  

− участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 
ситуации из реальной жизни; 

− участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 
отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению; 

− осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработка 
индивидуальных и групповых ученические проектов; 

− подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 
актуальных социальных проблем; 

− осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия 
в гражданских инициативах и различных формах самоуправления 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 
• основные социальные институты и процессы; 
• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
• особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

уметь 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 
(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следст-венные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 
и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 
системы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 
• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 
• подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 
• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека 
и общества; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
социальными институтами; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 
гражданской позиции; 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 
межличностном общении и массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 
• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
 

                                                                      Информатика 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
И ИКТ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение информатики и информационно-коммуникацион-ных технологий на 
базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 
следующих целей15: 
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

             
1. Информация  
Основные подходы к определению понятия «информация». Дискретные и непрерывные сигналы. 
Носители информации. Виды и свойства информации. Количество информации как мера уменьшения 
неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. Кодирование 

                                                 
15  Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне предполагает поддержку профильных учебных предметов. 
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информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа 
представления информации в соответствии с поставленной задачей.  
2.  Информационные процессы в системах  
Классификация информационных процессов. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии 
отбора. Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал 
связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и 
технических системах. Обработка информации. Преобразование информации на основе формальных 
правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и 
недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. 
Методы защиты.   
3. Информационные модели  
Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) модели. 
Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность 
моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы представления моделей: описание, 
таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема.Основные этапы построения моделей. Формализация 
как важнейший этап моделирования.Алгоритм как модель деятельности.  
4.  Программно-технические системы реализации информационных процессов  
Компьютер – универсальная техническая система обработки информации. Аппаратное и программное 
обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Многообразие операционных 
систем. Программные средства создания информационных объектов, организации личного 
информационного пространства, защиты информации. Дискретные модели данных в компьютере. 
Представление чисел, текста, графики и звука. Локальные сети. Топологии локальных сетей. 
Организация глобальных сетей. 
 
Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 
Учащиеся должны знать:  
- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 
- из каких частей состоит предметная область информатики 
Тема 2. Информация. Представление информации. 
Учащиеся должны знать:  
- три философские концепции информации 
- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации 
- что такое язык представления информации; какие бывают языки 
- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 
- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо 
- понятия «шифрование», «дешифрование».  
 
Тема 3. Измерение информации. 
Учащиеся должны знать:  
- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 
- определение бита с алфавитнойт.з. 
- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении равновероятности 
символов) 
- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 
- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 
- определение бита с позиции содержания сообщения 
Учащиеся должны уметь: 
- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в приближении 
равной вероятности символов) 
- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя 
содержательный подход (в равновероятном приближении) 
- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 
Тема 4. Введение в  теорию систем. 
Учащиеся должны знать:  
- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 
- основные свойства систем: целесообразность, целостность 
- что такое «системный подход» в науке и практике 
- чем отличаются естественные и искусственные системы 
- какие типы связей действуют в системах 
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- роль информационных процессов в системах 
- состав и структуру систем управления 
Учащиеся должны уметь: 
- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 
- анализировать состав и структуру систем 
- различать связи материальные и информационные. 
Тема 5. Процессы хранения и передачи информации. 
Учащиеся должны знать:  
- историю развития носителей информации 
- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные характеристики 
- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 
- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 
- понятие «шум» и способы защиты от шума 
Учащиеся должны уметь: 
- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 
- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости передачи 
Тема 6. Обработка информации. 
Учащиеся должны знать:  
- основные типы задач обработки информации 
- понятие исполнителя обработки информации 
- понятие алгоритма обработки информации 
- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  
- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 
- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  
Учащиеся должны уметь: 
- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 
Тема 7. Поиск  данных. 
Учащиеся должны знать:  
- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска» 
- что такое «структура данных»; какие бывают структуры 
- алгоритм последовательного поиска 
- алгоритм поиска половинным делением 
- что такое блочный поиск 
- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных 
Учащиеся должны уметь: 
- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках, энциклопедиях 
- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 
 
Тема 8. Защита информации. 
Учащиеся должны знать:  

- какая информация требует защиты 
- виды угроз для числовой информации 
- физические способы защиты информации 
- программные средства защиты информации 
- что такое криптография 
- что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 

Учащиеся должны уметь: 
- применять меры защиты личной информации на ПК 
- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 

Тема 9. Информационные модели и структуры данных. 
Учащиеся должны знать:  
- определение модели 
- что такое информационная модель 
- этапы информационного моделирования на компьютере 
- что такое граф, дерево, сеть 
- структура таблицы; основные типы табличных моделей 
- что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таблицы 
Учащиеся должны уметь: 
- ориентироваться в граф-моделях 
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- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы 
- строить табличные модели по вербальному описанию системы 
Тема 10. Алгоритм – модель деятельности. 
Учащиеся должны знать:  
- понятие алгоритмической модели 
- способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык 
- что такое трассировка алгоритма 
Учащиеся должны уметь: 
- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 
- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения трассировочной таблицы 
Тема 11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение. 
Учащиеся должны знать:  
- архитектуру персонального компьютера 
- что такое контроллер внешнего устройства ПК 
- назначение шины 
- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 
- основные виды памяти ПК 
- что такое системная плата, порты ввода-вывода 
- назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое оборудование и др. 
- что такое программное обеспечение ПК 
- структура ПО ПК 
- прикладные программы и их назначение 
- системное ПО; функции операционной системы 
- что такое системы программирования 
Учащиеся должны уметь: 
- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 
- соединять устройства ПК 
- производить основные настройки БИОС 
- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 
Тема 12. Дискретные модели данных в компьютере. 
Учащиеся должны знать:  
- основные принципы представления данных в памяти компьютера 
- представление целых чисел 
- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 
- принципы представления вещественных чисел 
- представление текста 
- представление изображения; цветовые модели 
- в чем различие растровой и векторной графики 
- дискретное (цифровое) представление звука 
Учащиеся должны уметь: 
-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 
- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 
Тема 13. Многопроцессорные системы и сети. 
Учащиеся должны знать:  
- идею распараллеливания вычислений 
- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют варианты их реализации 
- назначение и топологии локальных сетей 
- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции) 
- основные функции сетевой операционной системы 
- историю возникновения и развития глобальных сетей 
- что такое Интернет 
- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен) 
- способы организации связи в Интернете 
- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств информационных и коммуникационных технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 
• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  
• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 
• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 
Содержание тем учебного курса 

1. Информационные системы 

Понятие информационной системы (ИС), классификация ИС 

 Гипертекст. 

 Интернет как глобальная информационная система 

 World Wide Web – Всемирная паутина 

 Средства поиска данных в Интернете 
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 Web-сайт -  гиперструктура данных 

 Геоинформационные системы 

 База данных – основа информационной системы. Оценка адекватности модели объекту и 
целям моделирования. 

 Проектирование  многотабличной базы данных 

 Создание базы данных 

 Запросы  как приложения информационной системы 

 Логические условия выбора данных 

2.  Технологии информационного моделирования 
 Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 
Моделирование зависимостей между величинами 

 Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Модели 
статистического прогнозирования 

 Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 
Моделирование корреляционных зависимостей 

Модели оптимального планирования 

3. Основы социальной информатики. 
 Информационные ресурсы 

  Информационное общество 

 Правовое регулирование в информационной сфере 

            Проблема информационной безопасности  
 
 

Требования к усвоению учебного материала 
Тема 1. Информационные системы 
Учащиеся должны знать: 
•   назначение информационных систем; 
•   состав информационных систем; 
•   разновидности информационных систем. 
Тема 2. Гипертекст 
Учащиеся должны знать: 
•   что такое гипертекст, гиперссылка; 
• средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с 
гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки). 
Учащиеся должны уметь: 
•   автоматически создавать оглавление документа; 
•   организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 
Тема 3. Интернет как информационная система 
Учащиеся должны знать: 
•   назначение коммуникационных служб Интернета; 
•   назначение информационных служб Интернета; 
•   что такое прикладные протоколы; 
•   основные понятия WWW: Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, Web-браузер, HTTP-
протокол, URL-адрес; 
•   что такое поисковый каталог: организация, назначение; 
•   что такое поисковый указатель: организация, назначение. 
Учащиеся должны уметь: 
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•   работать с электронной почтой; 
•   извлекать данные из файловых архивов; 
•   осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 
Тема 4. Web-сайт 
Учащиеся должны знать: 
•   какие существуют средства для создания Web-страниц; 
•   в чем состоит проектирование Web-сайта; 
•   что значит опубликовать Web-сайт; 
•   возможности текстового процессора по созданию web-страниц. 
Учащиеся должны уметь: 
•   создать несложный Web-сайт с помощью Microsoft Word; 
Тема 5. Геоинформационные, системы (ГИС) 
Учащиеся должны знать: 
•   что такое ГИС; 
•   области приложения ГИС; 
•   как устроена ГИС; 
•   приемы навигации в ГИС. 
Учащиеся должны уметь: 
•   осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС. 
Тема 6. Базы данных и СУБД 
Учащиеся должны знать: 
•   что такое база данных (БД); 
•   какие модели данных используются в БД; 
•   основные понятия реляционных БД:  запись,  поле,  тип поля, главный ключ; 
•   определение и назначение СУБД; 
•   основы организации многотабличной БД; 
•   что такое схема БД; 
•   что такое целостность данных; 
•   этапы создания многотабличной БД с помощью реляцион ной СУБД. 
Учащиеся должны уметь: 
•   создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, Microsoft Access). 
 
Тема 7. Запросы к базе данных 
Учащиеся должны знать: 
•   структуру команды запроса на выборку данных из БД; 
•   организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 
•   основные логические операции, используемые в запросах; 
•   правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 
Учащиеся должны уметь: 
•   реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 
•   реализовывать запросы со сложными условиями выборки; 
•   реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный уровень); 
•   создавать отчеты (углубленный уровень). 
Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование 
Учащиеся должны знать: 
•   понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 
•   что такое математическая модель; 
•   формы представления зависимостей между величинами; 
•   для решения каких практических задач используется статистика; 
•   что такое регрессионная модель; 
•   как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 
Учащиеся должны уметь: 
•   используя табличный процессор,, строить регрессионные модели заданных типов; 
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•   осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 
регрессионной модели. 
Тема 9. Корреляционное моделирование 
Учащиеся должны знать: 
•   что такое корреляционная зависимость; 
•   что такое коэффициент корреляции; 
•   какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного 
анализа. 
Учащиеся должны уметь: 
•   вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 
табличного процессора (функция КОРРЕЛ в Microsoft Excel). 
Тема 10. Оптимальное планирование 
Учащиеся должны знать: 
•   что такое оптимальное планирование; 
•   что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 
•   что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены; 
•   в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана; 
•   какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 
программирования. 
Учащиеся должны уметь: 
•   решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 
количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в 
Microsoft Excel). 
Тема 11. Социальная информатика 
Учащиеся должны знать: 
•   что такое информационные ресурсы общества; 
•   из чего складывается рынок информационных ресурсов; 
•   что относится к информационным услугам; 
•   в чем состоят основные черты информационного общества; 
•   причины информационного кризиса и пути его преодоления; 
•   какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 
информационного общества; 
•   основные законодательные акты в информационной сфере; 
•   суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 
Учащиеся должны уметь: 
•   соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

   
Основы безопасности жизнедеятельности 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения 
к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по 
защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  
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• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ОБЖ 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 
Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 
беременности. Уход за младенцем16. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 
электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 
дыхания и непрямого массажа сердца. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 
экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, 
вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

 

 

                                                 
16  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И 
ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 
Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 
создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 
призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка 
на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.    
10 класс 

Р а з д е л 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (13ч) 
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 
поведения(6ч) 
    Причины попадания человека в условия вынужденного автономного существования. Меры 
профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях автономного существования. 
Правила ориентирования на местности, движения по азимуту. Правила обеспечения водой, 
питанием. оборудование временного 
жилища, добыча огня. 
   Правила безопасного поведения при встрече с незнакомцами на улице, в общественном 
транспорте, в подъезде дома, в лифте. Терроризм. Виды современного терроризма. Телефонный 
террор. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 
   Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
   Положение Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. 
Основные законы РФ, положение которых направлены на обеспечение безопасности граждан 
(Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», «О безопасности», «О безопасности дорожного 
движения», «Об обороне», «О  гражданской обороне»): краткое содержание, основные правила 
и обязанности граждан. 
    РЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций. 
    Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 
назначаемые несовершеннолетним. 
                                Гражданская оборона-составная часть обороноспособности страны (7ч) 
    Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 
населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 
действий. Организация управления гражданской обороной. 
    Ядерное оружие, поражающие факторы  ядерного взрыва. Химическое оружие, 
классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные обычные средства поражения, их 
поражающие факторы. 
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     Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 
«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 
содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 
     Защитные сооружения гражданской  обороны. Основное предназначение защитных 
сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 
     Средства защиты органов дыхания, их назначение и правила пользования. Средства защиты 
кожи, их назначение и правила пользования. 
      Организация поведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. 
Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. Эвакуация- основное 
мероприятие по защите людей. 
      Организация ГО в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План гражданской 
обороны образовательного учреждения. 
Обязанности обучаемых. 
                                            Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
(10ч) 
                               Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (3ч) 
         Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 
общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Необходимость 
сохранения и укрепления здоровья- социальная потребность общества. 
         Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 
Классификация инфекционных заболеваний. Факторы риска инфекционных заболеваний. 
Понятие об иммунитете и профилактических прививках. 
        Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания и их возбудители. 
Профилактика инфекционных болезней. 
                                 Основы здорового образа жизни (7ч) 
          Здоровый образ жизни- индивидуальная система поведения человека, направленная на 
укрепление и сохранение здоровья. Основные составляющие здорового образа жизни. 
           Культура питания. Здоровое питание. 
          Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на 
уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния  биоритмов при распределении нагрузок в 
процессе жизнедеятельности для повешения уровня работоспособности. 
           Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 
активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, 
обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для 
гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 
            Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 
жизнедеятельности. Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на 
организм человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей 
среды для закаливания, необходимость выработки привычки к систематическому выполнению 
закаливающих процедур. 
             Вредные привычки (курение, употребление алкоголя, наркотиков) и их социальные 
последствия. 
             Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия 
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его 
влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на 
нервную и сердечнососудистую системы. пассивно курение и его влияние на здоровье. 
             Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 
                                        Раздел 3. Основы военной службы (12ч) 
                    Вооруженные Силы РФ- защитники нашего Отечества (6ч) 
             С чего начинается Родина? Национальные интересы России. Угроза национальной 
безопасности России. 
             Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV веках. Военная 
реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной 
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армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 
массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 
              Вооруженные Силы РФ - государственная военная организация, составляющая основу 
обороны страны. Организационная структура Вооруженных Сил. Руководство и управление 
Вооруженными Силами. Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и основное содержание. 
              Виды Вооруженных Сил РФ, рода Вооруженных Сил РФ, рода войск. Сухопутные 
войска: история создания, предназначение, структура. Военно - Морской Флот, история 
создания, предназначение, структура. 
              Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, история создания, 
структура. Космические войска: история создания, предназначение, структура. Воздушно- 
десантные войска: история создания, предназначение, структура. 
               Программные войска Федеральной службы безопасности РФ, внутренние войска 
Министерства внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 
                                     Боевые традиции Вооруженных Сил России (3ч) 
                Патриотизм- духовно- нравственная основа личности военнослужащего, защитник 
Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, 
стремление служить ее интересам, защищать от врагов- основное содержание патриотизма. 
Воинский долг- обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие 
личности военнослужащего- защитника Отечества, способного с честью и достоинством 
выполнить воинский долг. 
                Дни воинской славы- Дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 
государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 
сражениях, связанных с днями воинской славы России. 
               Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 
условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество- боевая 
традиция Российской армии и флота. 
                                                Символы воинской части (3ч) 
               Боевое знамя воинской части- особо почетный знак, отличающий особенности боевого 
подразделения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого знамени воинской 
части, порядок его хранения и содержания.  

История государственных наград за военные отличия в России. Основные 
государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой Российской 
Федерации. 

Ритуал приведения к военной присяги. Ритуал вручения Боевого знамени воинской части. 
Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов 
военнослужащих, уволенных в запас  или отставку. 

 
 
11 класс 

Раздел 1. Основы военной службы. (25ч) 
Воинская обязанность.(10ч) 

Война как взаимоотношение народов и государств. Негативное влияние войны на судьбы 
народов и государств. Россия в мировом сообществе.военные угрозы национальной 
безопасности России. Роль вооруженных сил в обеспечении национальной безопасности страны. 

Военная служба-особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской 
Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие 
правовую основу военной службы. Военные аспекты международного военного права. 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» об исполнении 
обязанностей военной службы. Принципы военной службы. Отличие военной службы от других 
видов государственной службы.  

Организация обороны Российской Федерации. Федеральный закон «Об обороне». Права и 
обязанности граждан РФ в области обороны. 
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Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержание. Воинский учет, 
обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной 
службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных 
сборов в период пребывание в запасе.  

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету.  

Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятия 

военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным 
программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 
общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. Обучение по 
программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования.  

Организация и предназначение медицинского освидетельствования и медицинского 
обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Категория годности к 
военной службе. Организация профессионально-психологического отбора граждан при 
первоначальной постановке их на воинский учет. Основные требования к индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного возраста для 
комплектования различных воинских должностей.   

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 
Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек. 
Ответственность граждан по вопросам призыва.прохождение военной службы по призыву. 
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Особенности военной службы (8ч) 
Общевоинские уставы-нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быть 

военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав 
гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный 
устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской 
Федерации, их предназначение и основные положения.  

Военная присяга – основной нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной 
присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной 
присяги. Значения военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга.  

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни 
воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в 
запас. 

Воинские звание военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма 
одежды.  

Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые 
к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по 
контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту. 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная гражданская 
служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства. Право 
гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 
Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, которое не 
засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. Подача заявлений о замене военной 
службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, 
установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-
правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, ее сущность и значение. Уголовная 
ответственность за преступления против военной службы. 
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Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его 
предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов.  

Военнослужащий-защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных 
Сил России (7 ч) 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 
воинское знание защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, 
народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и 
военной присяги, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости 
конституционного строя России, народа и Отечества. 

Необходимых глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и 
военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной 
специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. 
Потребность состояния повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою 
выучку и военное мастерство. Быть готовым к грамотным профессиональным действиям в 
условиях современного боя.  

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности 
и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 
Сил и родах войск. Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. 
Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной 
службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные 
понятия о психологической совместности членов воинского коллектива (экипажа, боевого 
расчета).  

Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 
солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 
преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.) 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 
образования. 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство 
обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы участия России 
в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого 
контингента. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч). 
Основы здорового образа жизни(6 ч). 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 
одежды. Некоторые понятия об очищения организма.  

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 
совместной жизни (психологический, культурный и материальный факторы). Качества, которые 
необходимо воспитывать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, 
способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 
заражение венерической болезнью. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД-это финальная 
стадия  инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 
Профилактика СПИД. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекций. 

Факторы риска, способные привести  к суициду. Психологическая устойчивость-основа 
предупреждения суицида. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 
 Личные права и обязанности супругов. Имущественные  права супругов. Права и 

обязанности родителей. 
Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (4ч) 
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Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные 
причины возникновения. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 
инсульте. 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 
кровотечений. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика 
травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой 
травме. Первая медицинская  помощь при травмах груди, живота, в области таза, при 
повреждении позвоночника. 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее 
признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 
Правила сердечно-легочной реанимации. 

 
 

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
ученик должен 

знать/понимать 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 
• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
• владеть навыками в области гражданской обороны; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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• ведения здорового образа жизни; 
• оказания первой медицинской помощи; 
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 
 

Физическая культура  

                                                           БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;  

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

- 1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.  
- 1.1. Социокультурные основы. 

-  Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 
Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья, 
физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное Олим-
пийское и физкультурно-массовое движения. 

- 1.2. Психолого-педагогические основы. 
- Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 
физических упражнений. 
- Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 
комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 
Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

- Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 
Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 
занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 
показателей здоровья. 

- Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы 
йоги. 
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- 1.5. Баскетбол. 
- Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 
Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 
соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

- 1.6. Волейбол. 
- Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 
Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 
соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

- 1.7. Гимнастика с элементами акробатики. 
-  Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений 

на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой 
помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 
гимнастикой. 

- 1.8. Легкая атлетика. 
- Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 
проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 
- 2. Демонстрировать. 
-  

- 1.2. Психолого-педагогические основы. 
- Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 
физических упражнений. 
- Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплек-
сов физических упражнений из современных систем физического воспитания. Основные 
технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

- Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 
видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых меро- 
приятиях. Способы регулирования массы тела. 

- 1.3. Медико-биологические основы. 
-  Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 

Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 
занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 
показателей здоровья. 

- Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 
восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

- Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 
- 1.4. Приемы саморегуляции. 
- Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы 

йоги. 
- 1.5. Баскетбол. 
- Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 
Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 
соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

- 1.6. Волейбол. 
- Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 
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Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 
соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

- 1.7. Гимнастика с элементами акробатики. 
- Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений 

на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой 
помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 
гимнастикой. 

- 1.8. Легкая атлетика. 
- Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 
проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 
1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной деятельности и 

массового спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и 
досуга;  

2) владение основами технологий современных оздоровительных систем физического 
воспитания, использование их в целях укрепления и длительного сохранения здоровья, 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, и 
раннего старения;  

3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физической 
подготовленности;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями из школьных базовых 
видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 
 

Право 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 
социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 
норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 
гарантированные законом права и свободы;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 
демократическим правовым институтам, правопорядку; 

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты  прав 
и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 
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содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 
социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 
урегулированных правом. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс 
в России.  

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный 
процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 
собственность17. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности 
− самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации;  
− разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и 

защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, работника, 
налогоплательщика;  

− формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых норм;  
− применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
− оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия их 

действующему законодательству.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

                                                 
17  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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знать/понимать 
• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 
процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 
• правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 
• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 
службы; 

• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 
также защиты нарушенных прав; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 
точки зрения права; 

• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

Экономика 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
• освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 
• овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
• развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 
• воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 
• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 
деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 



 80 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, рента, 
процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы 
экономических систем. Собственность18. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение 
специализации и обмена.  

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 
доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. Личное 
подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры Экономические цели 
фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность труда. 
Факторы, влияю-щие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции, 
облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. 
Понятие маркетинга. Реклама. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 
Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия 
инфляции.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный 
бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. 
Основы денежной политики государства. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 
Опыт познавательной и практической деятельности 

− работа с источниками экономической информации с использованием современных средств 
коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

− критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 
общественных явлений и событий; 

− освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 
моделирующих ситуации реальной жизни. 

 

                                  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
              ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные 

виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных 
бумаг, факторы экономического роста; 

уметь 
• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 
проблем; 

                                                 
18  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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• описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 
рост, глобализацию мировой экономики; 

• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 
виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• получения и оценки экономической информации; 
• составления семейного бюджета; 
• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 
 
1.3 Система оценки достижения  планируемых результатов освоения основной 
образовательной  программы среднего  общего образования 
Система оценки достижений планируемых результатов освоения образовательной программы 
основного  общего  образования проводится согласно Положения о промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся муниципального  общеобразовательного учреждения «Билярская 
средняя общеобразовательная школа»  Алексеевского муниципального района Республики 
Татарстан 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Используются следующие формы контроля и учета текущих достижений обучающихся: 
• устный опрос; 
• письменная, самостоятельная, практическая, контрольная работа; 
• диктант, диктант с грамматическим заданием; 
• тестовые задания; 
• изложение; 
• сочинение; 
• творческая работа; 
• доклад, реферат, проект, исследовательская работа; 
• контроль техники чтения. 
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
• входной контроль и итоговые проверочные работы; 
• текущие проверочные работы; 
• тестовые диагностические работы; 
• устный опрос; 
• проверка сформированности навыков чтения. 
Системой оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего   образования является  обязательная итоговая  
государственная аттестация  выпускников по ряду предметов, установленных МО и Н РФ и МО 
Н РТ - в 11 классах в   форме  ЕГЭ 

             СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1. Оценка результатов школы 

Для осуществления образовательного процесса в школе сформирован стабильный 
педагогический коллектив. 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  
 

Педагогические работники Штатные Внешние совместители 
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Всего:  35 4 
Образовательный ценз педагогических работников: 

высшее образование                          32 3 

среднее профессиональное 3 1 
без спец. проф. образования   
Имеют квалификационные категории: 

всего: 23 4 
из них: высшую категорию  12 1 
             первую  категорию  10 3 
            вторую категорию 1  
Возрастной состав педагогических работников: 
моложе 30  лет 7  
от 30- 40  лет 4 1 
от 40 лет до 50 лет 4 2 
старше 50-60 лет 6 1 
Распределение кадров в зависимости от педагогического стажа: 
менее 3 лет 3 1 
от 3 до 5 лет 1  
от 5 до 10 лет 1  
от 10 до 20 лет 3  
более 20 лет 5  
 
                                                                                                                                     

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКАХ  
 
Должность Ф.И.О. (полностью) Образование  Кв. 

 категория 
Общий 

пед.стаж 
Стаж адм. 

работы 
Директор Фомин Олег 

Юрьевич 
высшее первая 16 12 

Заместители  Евланова 
Александра 
Фёдоровна 

высшее высшая 35 21 
 

 Боровикова Ольга 
Николаевна 

высшее высшая 25 24 

                                                                                                                                                     
 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
Методическая тема школы: « Личностно дифференцированное обучение и воспитание 

учащихся через развитие коммуникативных способностей» 
КАДРОВЫЙ СОСТАВ ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Название ШМО Всего 
учителей 

Из них: 
Имеют 
высшее 

образование 

Имеют 
высшую 

кв. 
категорию 

Имеют I 
1кв. 

категорию 

Имеют 2 кв. 
категорию или без 
квалификационной 

категории 
МО учителей татарского 
языка 

5 5 1 2 2(без 
квалификационной 

категории) 
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МО гуманитарного цикла  8 8 5 1 3(без 
квалификационной 

категории) 
МО учителей начальных 
классов 

4 3 2 2  

МО учителей  естественно-
математического цикла  

7 6 2 2 3(без 
квалификационной 

категории) 
МО учителей  
эстетического цикла 

5 4 2 2 1(без 
квалификационной 

категории) 
 
Высокий уровень профессиональной компетентности педагогов является  неоспоримым  
преимуществом МБОУ АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова. 
 

Режим работы МБОУ АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова  
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан    
1. Количество классов – комплектов: всего 14 

I ступень II ступень III ступень 
1 кл. – 1 5 кл. – 2 10 кл. – 1 
2 кл. – 1 6 кл. – 2 11 кл. – 1 
3 кл. – 1 7 кл. – 2  
4 кл. – 1 8 кл. – 1  
 9 кл. – 1  
Всего- 4 Всего- 8 Всего -2 
 
2. В режиме 5-дневной недели обучаются 1 классы и индивидуальное обучение. 
    В остальных классах  6 - дневная учебная неделя. 
3. Начало учебных занятий:  8. 00 
4. Продолжительность уроков:  2-11 кл. – 45 мин;  
 1 кл. – используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии. Сентябрь, октябрь – 
по 3 урока в день по 35 минут каждый в традиционной форме, ноябрь, декабрь – по 4 урока по 
35 минут каждый; во втором полугодии (январь-май) по 4 урока по 45 минут каждый.  
5.  Расписание звонков:  
1урок   8.00 – 8.45 
2урок 8. 55 – 9.40 
3урок 10.00 -10.45 
4 урок  11.05- 11.50 
5 урок 12.00 – 12.45 
6 урок 12.55 -13.40 
7 урок 13.50-14.35 
6. Количество групп продленного дня: 4 
7. Режим ГПД:  кадеты: 13.50 -16.00 
ГПД (начальные классы): 14.00-17.00. 
 
Специфика кадров МБОУ АСОШ №3 им. Г.С. Боровикова определяется высоким уровнем 
профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все учителя  владеют 
современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 
внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 
экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 
К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую 
теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного 
опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, 
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наличие эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в 
совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-
психологический климат в педагогическом коллективе, средний уровень образовательной 
подготовки выпускников школы. 
В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии: 
более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, формированию 
их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического потенциалов; 
расширяются возможности использования информационной среды; 
наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей и педагогов 
жизнедеятельностью школы; 
улучшается материально - техническая база. 
 

2.2.Учебно-методическое обеспечение программы 
 Программный комплекс.  
Для реализации образовательной программы используются: 
Типовые учебные программы основного общего образования, получившие гриф Министерства 
образования РФ. 
Адаптированные программы, утвержденные педагогическим советом школы. Адаптированные 
программы используются в инвариантной части базисного плана, для ведения элективных 
курсов. 
Программа предпрофильной подготовки для девятиклассников. 
Качественной реализации учебных программ способствует их преемственность и 
завершенность, которая обеспечивается  использованием учебно-методических комплектов  
одной линии.   
 
Список учебников на 2014-2015 учебный год МБОУ АСОШ №3 

 им. Г. С. Боровикова 

№ 
пп 
но
ш 

№ 
пп
со
ш 

Учебные 
предметы
, классы 

Авторы. Название 
учебника 

Издательств
о 

Год 
издания 

Автор, название 
дополнительного 
учебного пособия, 
издательство, год 
выпуска 

1 1 Русский 
язык 

    

  10 А.И.Власенков «Русский 
язык»,  

Просвещени
е 

2011  В.Ф.Греков, 
С.Е.Крючков. Русский 
язык, М- Просвещение, 
2011г. 
 

  11 В.Ф.Греков, С.Е.Крючков. 
Русский язык 

Просвещени
е 

2011  

2  Литерату
рное 
чтение 

    

  10 В.И.Сахаров, С.А.Зинин  
Литература 

Русское 
слово 

2009 Г.В.Москвин. 
Литература, 
М.Вентана-Граф, 2012г 

  11 В.А.Чалмаев, С.А.Зинин.  
Литература. 

Русское 
слово. 

2010  

3 3 Математи
ка 

    

  10 А.Г.Мордкович. Алгебра Мнемозина 2013 А.Н.Колмогоров. 
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и начала математического 
анализа. 

Алгебра и начало 
анализа, М-
Просвещение, 2008г. 

  11 А.Г.Мордкович. Алгебра 
и начала математического 
анализа. 

Мнемозина 2013 Н.Я.Виленкин. Алгебра 
и математический 
анализ, М- Мнемозина, 
2007г. 

  10-11 А.В.Погорелов. Геометрия Просвещени
е 

2010  

 4 Биология     
  10 В.Б.Захаров. Общая 

биология 
Дрофа 2006 А.А.Каменский. 

Биология. Общая 
биология – М.:Дрофа, 
2013г. 

  11 В.Б.Захаров. Общая 
биология 

Дрофа 2006 А.А.Каменский. 
Биология. Общая 
биология – М.:Дрофа, 
2013г. 

 5 Географи
я 

    

  10 В.П.Максаковский. 
География 

Просвещени
е 

2009  

 6 Химия     
  10 Г.Е.Рудзитис. Химия Просвещени

е 
2013  

  11 Г.Е.Рудзитис. Химия Просвещени
е 

2009  

 7 Физика     
  10 Г.Я.Мякишев. Физика Просвещени

е 
2014  

  11 Г.Я.Мякишев. Физика Просвещени
е 

2009  

 8 История      
  10 А.А.Данилов. Россия и 

мир 
Дрофа 2014  

  10 Н.В.Загладин. Всеобщая 
история 

Русское 
слово 

2009  

  11 А.А.Левандовский. 
История России 

Просвещени
е 

2008  

  11 Н.В.Загладин. Всеобщая 
история 

Русское 
слово 

2010  

 9 Общество
знание 

    

  10 А.И.Кравченко. 
Обществознание 

Русское 
слово 

2009  

  11 А.И.Кравченко. 
Обществознание 

Русское 
слово 

2010  

 10 Информа
тика 
 

    

  10-11 И.Г.Семакин. 
Информатика и ИКТ 

БИНОМ 2009  

6 11 Английск     
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ий 
язык 

  10 В.Г.Тимофеева. 
Английский язык 

Академия 2008  

  11 В.Г.Тимофеева. 
Английский язык 

Академия 2009  

 12 ОБЖ     
  10 А.Т.Смирнов. ОБЖ Просвещени

е 
2013  

  11 А.Т.Смирнов. ОБЖ Просвещени
е 

2014  

 13 Технолог
ия 

    

  10 В.Д.Симоненко. 
Технология 

Вентана-
Граф 

2006  

7 14 Татарски
й  
язык 

    

  10 Р.З.Хайдарова. Татарский 
язык 

Магариф 2009  

  10 Р.С.Абдуллина. Татарский 
язык 

ТКИ 2012  

  11 Ф.С.Сафиуллина. 
Татарский язык 

ТКИ 2012  

  11 Р.З.Хайдарова. Татарский 
язык 

Магариф 2010  

8 15 Татарская 
литератур
а 

    

  10 Х.Ю.Миннегулов. 
Татарская литература 

ТКИ 2012  

  11 Ф.М.Мусин. Татарская 
литература 

ТКИ 2012  

 16 История  
Татарстан
а 

    

  10 И.А.Гилязов. История 
Татарстана 

ХЭТЕР 2008  

  11 А.Г.Галлямова. История 
татарского народа 

ТКИ 2012  

 18 Экономик
а и право 

    

  10-11 С.И.Иванов. Основы 
экономической теории. 

ВИТА-
ПРЕСС 

2014  

  10-11 А.Ф.Никитин. Право Дрофа 2014  
12  Физическ

ая 
культура 

    

  10-11 В.И.Лях. Физическая 
культура. 

Просвещени
е 

2014  

 
Программно-методическое обеспечение учебного плана старшей ступени 
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Предмет Класс Учебник 

Русский язык 10 Власенков А.И. Русский язык. М: “Просвещение”, 2011г. 

Греков В.Ф., Крючков С.Е. Русский язык. – М.:Просвещение, 
2011г. 

11 Греков В.Ф., Крючков С.Е. Русский язык. – М.:Просвещение, 
2011г 

Литература 10 Сахаров В.И.  Литература в 2 частях – М.:Русское слово, 2009г. 

11 Чалмаев В.А. Литература. – М.:Русское слово, 2010г. 

Татарский язык 10 Хайдарова Р.З. Татарский язык. – К.:Магариф. 2009г. 

Абдуллина Р.С. Татар теле. – К.:ТКИ., 2012г.  

 

11 Хайдарова Р.З. Татарский язык. – К.:Магариф. 2010г 

Сафиуллина Ф.С. Татар теле. – К.:ТКИ, 2012г. 

Татарсткая 
литература 

10 Миннегулов Х.Ю. Татарская литература. – К.:ТКИ, 2012г. 

11 Мусин Ф.М. Татарская литература. – К.:ТКИ, 2012г. 

Иностранный 
язык (английский) 

10 

 

 

Тимофеев В.Г., др. Up and Up 10. – М.:Академия, 2008г. 

11 

 

Тимофеев В.Г., др. Up and Up 10. – М.:Академия, 2009г. 

Математика 10 Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. -М: 
«Мнемозина», 2013г. 

Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа. -  М: 
«Просвещение», 2008г. 

Погорелов А.В. Геометрия. – М. :Просвещение, 2010г. 

11 Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. М: 
«Мнемозина», 2013г. 

Виленкин Н.Я. Алгебра и математический анализ. – М: 
«Мнемозина», 2007г. 

Погорелов А.В. Геометрия. – М. :Просвещение, 2010г. 

Информатика 10  Семакин И.Г. Информатика и ИКТ 10-11 класс. – 
М.:БИНОМ.Лаборатория знаний, 2009г. 
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 11  Семакин И.Г. Информатика и ИКТ 10-11 класс. – 
М.:БИНОМ.Лаборатория знаний, 2009г. 

Химия 

 

 

 

10 Рудзитис Г.Е. Химия. 10 класс – М.:Просвещение, 2008г. 

Рудзитис Г.Е. Химия. 11 класс – М.:Просвещение, 2008г 11 

Биология 10 Захаров В.Б. Общая биология. – М.:Дрофа, 2006г. 

Захаров В.Б. Общая биология. – М.:Дрофа, 2006г. 
11 

Физика 10 Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика. – М.: 
«Просвещение», 2008 г. 

11 Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев Физика. – М.: «Просвещение», 
2010 г. 

История 10 Данилов А.А. Россия и мир. – М.:Просвещение, 2006г. 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история. – М.:Русское 
слово, 2009г. 

Гилязов И.А.  История Татарстана. – К.:ХЭТЕР, 2008г. 

11 Левандовский А.А. История России. – М.:Просвещение, 2008г. 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история. – М.:Русское 
слово, 2010г. 

Галлямова А.Г., Гибатдинов М.М. История Татарского народа. – 
К.:ТКИ, 2012г. 

 

Обществознание 10 Кравченко А.И. Обществознание. – М. ;Русское слово, 2009г. 

11 Кравченко А.И. Обществознание. – М .;Русское слово, 2010г. 

География 10 Максаковский В.Г. География. – М.:Просвещение, 2009г. 

Физическая 
культура 

10-11 В.И.Лях. Физическая культура,- М.: Просвещение, 2014г. 

Технология 10 Симоненко В.Д. Технология. – М.:Вентана-Граф, 2006г. 

ОБЖ 10 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основа безопасности 
жизнедеятельности. – М.:Просвещение, 2013г. 

 11 Смирнов А.Т.,Хренников Б.О.. Основа безопасности 
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жизнедеятельности. – М.:Просвещение, 2004г. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 
рабочих программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 
решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно 
этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 
и социально ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего 
образования.(приложение) 

 

2.3. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся 
 
№ Название конкурса, 

(уровень) 
Срок 

проведени
я 

Участники Руководитель Результат 
 
 

1 Муниципальный этап 
республиканского 
конкурса - проекта 
«Команда-2013»   

Октябрь 
2012 

Учащиеся 8Б, 
9,10,11 
классов 

Муртазина М.И., 
Королева Л.М.,  
Байкова Л.А. 

1 место 

2 Республиканский 
конкурс, посвященный 
125-летию К. 
Тимчурина 

 Гатина 
Гузель, 8Б 
класс 

Кутуева Р.М. Участие 

3 Районный конкурс 
«Народные мотивы» 

20 ноября 
2012 

Савченкова 
В. 6 кл. 
Легостаева 
Ольга, 
Зиганшина 
Чулпан  

Игнарина О.В. Участие 

4 Республиканский  
открытый конкурс 
чтецов «Родной язык – 
волшебный язык» 

 Калимуллина 
Илюза 8Б 
класс 

Кутуева Р.М. Победитель во 
2 возрастной 
категории. 
Прошла на 
финал 

5  Всероссийское 
профилактическое 
мероприятие «Декада 
дорожной безопасности 
детей» Конкурс 
рисунков. «Помоги 
пешеходу безопасно 
перейти дорогу» 

19-28 
сентября 
2012 

Учащиеся 5А, 
5Б классов 

Климова М.А., 
Тукмакова Г.М. 

Участие 

6 Районный конкурс, 
посвященный Дню 
трезвости ( 
противодействия 
алкоголизму) 

Октябрь 
2012 

Карамаликов  
В. 7 кл 

Шамсутдинова 
Г.Н. 

1 место 
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7 II Республиканский 
Турнир юных биологов  

27-28 
октября 
2012 

Шарипова 
Наиля 11 кл 
(2 место в 
личном 
зачете) 
Садыков 
Линар  8Бкл, 
Идрисов 
Ильнур 10 кл, 
 Гимадеева 
Эльза 10 кл 

Байкова Л.А. 2 место 

8 Республиканский 
конкурс в рамках 
«Универсиада – 2013». 
Конкурс фотографий 
«Будущее за нами» 

Январь-
февраль 
2013 

Кутуев Адель 
5А класс, 
Легостаева 
Ольга, 6 
класс, 
Мингазутдин
ова Карина, 7 
класс 
Хисмеев 
Рифат, 7 
класс 

Кутуева Р.М. Участие  

9 Республиканский 
конкурс в рамках 
XXVII Всемирной 
«Универсиада – 2013». 
Конкурс Эссе : «Дорога 
в будущее» 

Январь 
2013 

Байкова 
Наталья, 11 
класс 

Кутуева Р.М. Свидетельство 
участника 

1
0 

Республиканский 
конкурс детского 
рисунка «Будь 
бдительным на льду»  

18.01.13 Учащиеся 2-4 
классов 

Шункова Е.Л., 
Коновалова О.Н., 
Козлова Т.А. 

 
1 место 
 в районе 

1
1 

Республиканский 
конкурс «Я гражданин 
России» экологическая 
номинация 
«Экологические 
особенности 
национального  мусора»   

20.12.12 Вафина А.Р. 
11 класс 

Байкова Л.А. Участие 

1
2 

Районный конкурс 
клуба веселых и 
находчивых «Мы 
чудеса пришли 
творить» 

2 марта 
2013 

Команда 
«Плохие и 
девочки» - 11 
человек 8-11 
класс 
 

Байкова Л.А. 1 место 

1
3 

Республиканский 
конкурс в рамках 
XXVII Всемирной 
«Универсиада – 2013». 
Конкурс презентаций: 
«В мире универсиады» 

Январь – 
февраль 
2013 

Мингазутдин
ова Карина , 7 
класс 
Москвичова 
Лена, 7 класс 

Кутуева Р.М. Свидетельство 
участника 

1
4 

Республиканский 
конкурс игр народов РТ 
«Играют все!» 

4 февраля 
2013 

 
 
Учащиеся 6 

Шамсутдинова 
Г.Н. 
Муртазина М.И. 

участие 
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1) «Гуси-лебеди» 
2) «Найди собачку» 
3) «Ястреб и 

клуша» 

класса 
8А класса 
7 класса 

Минниханова 
Н.А. 

1
5 

Республиканский 
конкурс детских 
публикаций , 
посвященных 
интернациональной 
дружбе народов РТ 

Февраль 
2013 

Ещев 
Дмитрий 5А 
класс 
 
Гараев Наиль  
11 класс 

Пономарева Л.Н. 
 
Минакова В.З. 
 

участие 

1
6 

Республиканский 
конкурс плакатов 
наглядной агитации 
против идей терроризма 
и экстремизма  «Миру- 
мир!» 

Февраль20
13 

Учащиеся 6,7, 
8А классов 

Курятникова О.В. 
 
 

 
участие 

1
7 

Районные  
президентские 
состязания 

13.03.13 Семин А -9 
кл, Валиев Р -
10 кл, 
Крашенинни-
ков Я. – 10 
кл, 
Савченкова 
В. – 6 кл, 
Пайрамова А. 
– 6 кл,,  
Солодова К. -
6 кл., 
Тукмаков А. 
– 11 кл, 
Козлова И. -6 
кл 

Учителя 
физической 
культуры  
КрашенинниковА
.И., 
Хасаншина Н.Б. 

1 место 

1
8 

Республиканская 
спартакиада по военно-
прикладным видам 
спорта среди кадет на 
переходящий Кубок 
Комитета ветеранов 
войны и военной 
службы, посвященной 
Дню защитника 
отечества 

21.02.2013 Учащиеся 8Б 
класса – 10 
человек 

КрашенинниковА
.И., 
Хасаншина Н.Б. 

Диплом 
участников, 
 2 место в 
личном зачете 
Куликова А 

1
9 

Республикан
ский 
конкурс 
«Территория 
Закона»  
Номинация « За вклад 
в воспитание 
подрастающего 
поколения, 
формирование у 

Февраль 
2013 

Коллектив 
школы 

Боровикова О.Н. 
Байкова Л.А. 

Участие 
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молодёжи и 
подростков уважения 
к правовым основам 
общества» 

 
 

2
0 

Участие в 
республиканском 
конкурсе Авторской 
программы  
«Здоровая школа» 
на 2012-2014 годы 
 

20 марта 
2014 

Коллектив 
школы  

Боровикова О.Н. 
Байкова Л.А. 

Участие 

2
1 

Республиканский 
конкурс отрядов по 
профилактике 
негативных проявлений 

Март 2013 Коллектив 
школы 

Боровикова О.Н. 
Байкова Л.А. 

участие 

2
2 

Всероссийский  
творческий конкурс 
«Придумай сказку» 
Педагогический клуб 
«Наука и творчество» 

2 апреля 
2013 

Курятников 
Герман, 5 
класс,  
«Лисичка и 
скалочка» 

Курятникова О.В. 
Климова М.А. 

Лауреат II 
степени 

2
3 

 XV Международный 
фестиваль 
 «Детство без границ» 
Творческая работа 
(фотовыставка) 
«Прекрасное рядом» 
на конкурс  «Добрый 
волшебник» 

Апрель 
2013 

Пономарёв 
Игорь,  
учащийся 7 
класса 

Пономарева Л.Н. участие    

2
4 

Республиканский 
добровольческий 
проект «Уроки 
доброты» 

Февраль-
апрель 
2013 

Коллектив 
школы 

Байкова Л.А. участие 

2
5 

XVIII Республиканский 
фестиваль «Золотое 
перо» 

Май 2013 Легостаева 
Ольга 6 
класс, 
Савченкова 
Виктория 6 
класс 

Кутуева Р.М. Победители, 
участники 
фестиваля в г. 
Казань 

2
6 

Республиканский 
конкурс «Школа  - 
территория без 
наркотиков» 

13.05.2013 Авторы:  
Боровикова 
О.Н., Байкова 
Л.А.,  

 Участие 

2
7 

Республиканский 
конкурс проектов 
развития базовых 
площадок научно-
технического 
творчества, в рамках 
«Школа после уроков -
2013» 
 

2013 Коллектив 
школы 

Фомин О.Ю., 
Климова М.А., 
Матвеев В.Н. 

Победители  
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2
8 

Муниципальный 
конкурс «Безопасное 
колесо» 

2013 май 5Б класс 
Белянин 
В.,Гилязов Д, 

Крашенинников 
А.И 

1 место 

2
9 

Международный 
Интернет-конкурс» 
Мой край родной» 

Май 2013 Минниханов 
И., 9 класс 

Минниханова 
Н.А. 

участие 

3
0 

Республиканский 
конкурс «Безопасное 
колесо» 

Май 2013 5Б класс 
Белянин 
В.,Гилязов Д, 

Крашенинников 
А.И 

 

3
1 

Республиканский 
конкурс сочинений 
«Татарстан- родной 
дом» 

Май 2013 Файзулаева 
Динара, 7 
класс 

Кутуева Р.М.  

3
2 

Республиканский 
конкурс рисунков 
«Рисуем страну» 

Апрель-
май 2013 

Синякова Е. – 
1 класс 

Пономарева Л.Н. 1 место в 
муниципально
м этапе 
республиканск
ого конкурса 

Результативность участия в предметных олимпиадах: 
2011-2012 учебный год. Учащиеся школы приняли участие в 16 районных предметных 
олимпиадах.  Количество призовых мест-9, количество учащихся в 9-11 классах-56, количество 
призовых мест в % от учащихся 9-11 классов-16. 
2012-2013 учебный год. В районных олимпиадах приняли участие 16 учащихся; количество 
призовых мест-13. Количество призовых мест в % от учащихся 9-11 классов-22, 4%.  
2013-2014 учебный год. В районных олимпиадах приняли участие 18 учащихся; количество 
призовых мест-16.  
Результативность участия в конкурсах, смотрах, соревнованиях, научно-практических 
конференциях за 3 года 

 

        2011-2012 
уч.год 

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

1.13 призёров 
районных  
предметных 
олимпиад; 
2.Диплом 3 степени 
на 
республиканской 
н.п.к. 
им. Л. Н. Толстого; 
3. 3призовых места 
на районной н.п.к. 
«Любознательные 
исследователи 
окружающего 
мира»- Коротина 
Е., 9 кл, 1 место; 
Гильмутдинова Л,9 
кл., 2 место; 
Савченкова В., 
Пайрамова А. -3 
место;    2 
поощрительных 

1.«Универсиада – 2013» 
(район – I место) 
2.  II Республиканский 
турнир юных биологов 
г. Казань, 2012 г.  
(II место) 
3.  Шарипова Н., 11 кл.  
II место в личном зачёте 
Республиканского турнира 
юных биологов. 
4. Районные олимпиады: по 
биологии-3 уч-ся; 
Призёр-Гимадеева Э., 10 
класс); по химии-3 уч-ся; 
призёр Сагирова Р., 10 класс. 
5.  Диплом I степени  в 
Районном конкурсе клуба 
веселых и находчивых «Мы 
чудеса пришли творить».  
6.Участие учащихся в 
конкурсе КИТ-29 уч-ся 
(участие). 

1. 16 победителей и призёров 
районных  предметных 
олимпиад; 1 призёр 
республиканской олимпиады 
по истории. 
2. Республиканский конкурс 
проектов «Я выбираю село». 
Диплом 1 степени.  Сёмин 
Александр,   Гусенков Влад, 
Халилова Миляуша, 
Дырыгина Надежда, Корнева 
Ксения, 10 класс. 

3. Республиканская открытая 
конференция «Юность в 
древнем Биляре».  Диплом 3 
степени.  Сёмин Александр,   
Гусенков Влад, Халилова 
Миляуша, Дырыгина 
Надежда, Корнева Ксения, 10 
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места. 
4.Победитель 
Поволжской  н.п.к.-
Шарипова Н.; 3 
место на 
республиканском 
конкурсе 
сочинений «Война 
глазами детей»; 2 
место на районном 
конкурсе «Говорим 
и поём по –
английски». 
5.1-ое место на 
районном конкурсе 
переводчиков , 
посвящённых 125- 
летию со дня 
рождения Г. Тукая- 
Савченкова Н. 
6.2-ое место в 
районном конкурсе 
эрудитов «Энергия 
космоса». 
7.1-ое, 2-ое и 3-е 
места в районном 
конкурсе «Картины 
из слоёного теста»-
Савченкова В., 
Пайрамова А.; 
Казаева С.; Галиев 
Р. 
8.3 место в 
районном конкурсе 
ПДД-Казанцева М.,  
Лобова А. 
9. 1 место в 
районном конкурсе 
чтецов, 
посвящённом 125 
летию Г. Тукая- 
Калимуллина И. 
10. Победители 
республиканской 
игры-конкурса 
«зирек-тиен»: 
Савченкова Н.-1 
место, Идрисова 
А.-2 место. 
11.11 призовых 
мест в регионе по 
английскому языку 
в конкурсе –игре 
«Британский 

7. Районная олимпиада по 
татарскому языку , абс. 
Победитель (Сагирова Р.) 
8. Районная олимпиада по 
татарской литературе, абс. 
Победитель (Сагирова Р.) 
9. Республиканский кон-
курсы: «Аксаковские 
чтения» (Садыков Л., 
Князева В. 8 Б кл.), участие в 
заочном туре, Диплом МО и 
Н РТ. 
10.Республиканская н. п. к. 
Кирилло-мефодиевские 
чтения. Грамота МО и Н РТ. 
11. Всероссийский конкурс 
детского творчества 
(номинация «Поэзия» 
Баранов Д., Садыков Л.. 8 Б  
кл.)  
12. Районные олимпиады: по 
литературе-1 уч-ся 
(Абсолютный победитель- 
Идрисова Айгуль, 9 кл.). 
13. Районные олимпиады: по 
литературе-3 уч-ся; 
Русский язык-3 уч-ся 
(Абсолютный победитель-
Гимадеева Э.) 
14. Районные олимпиада по 
математике: (Абсолютный 
победитель- Минниханов И., 
9 класс;  Призёр-Гимадеева 
Э., 10 класс) 
15. Районные олимпиады: по 
географии, участие- 3 уч-ся. 
16.Районная олимпиада по 
татарскому языку, 
победитель (Дырыгина  Н. 
9кл); 
17. Республиканская 
олимпиада по татарскому 
языку, участие; 
18.Фестиваль школьников 
«Любознательные 
иссследователи 
окружающего мира»: 1-ое 
место  Савченкова В. и 
Легостаева О.,  призёры: 
Сергевнин Д., Дырыгина Н., 
Москвичёва Е. 
19.Конкурс-игра «Зирэк 
тиен» ,  2 место по 
республике; 

класс. 

4. Республиканские 
Аксаковские чтения. 
Дырыгина Н. Диплом 3 
степени. 

5.Открытая научно-
практическая конференция 
«Юность в древнем Биляре»  
2место Идрисова Айгуль 10 
кл 
 
6.Республиканский конкурс 
проектов «Я выбираю село» 3 
место Москвичева Е. 8 кл 
 
7. Республиканский конкурс 
детских рисунков 
антикоррупционной 
направленности «Надо жить 
честно»-  Победитель в 
номинации «Рисунок» среди 
5-9 классов - Заббарова А. 
Хайруллин А 
Сафдаров Б. 
Нуруллина  А. 
8. II Открытые соревнования в 
рамках реализации проекта 
«ЛЕГО-РОБОТЫ» в 
состязании «Сумо» в 
номинации «Начинающие»(г. 
Наб. Челны) 1 место 
9. Региональный семинар по 
здоровьесберегающей 
технологии доктора В.Ф. 
Базарного 
10. Районный конкурс картин 
в салфеточной технике Пейп –
арт «цветочный фейерверк»                                                    
 
11. Республиканский конкурс-
выставка «Чудо – лоскуток» 
 
12.Республиканский конкурс 
«Талисман моей детской 
организации.  Волкова А.А., 
11класс ,1 место  
13. Конкурс рисунков по 
пожарной безопасности.  
Курятников Г. (6 класс). 1 
место на республиканском 
этапе 
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бульдог». 
12. Байкова Л. А., 
учитель химии и 
биологии –
победитель 
республиканского 
конкурса «Лучшие 
учителя России». 
13. 5 учителей 
стали 
победителями 
республиканского 
конкурса «Наш 
лучший учитель»: 
Евланова А. Ф., 
Минниханова Н. 
А., Кутуева Р. М., 
Гарипова С. Ш, 
Байкова Л. А. 
14. Грант главы 
Алексеевского 
муниципального 
района получили: 
Галявеева Р. Я., 
Крашенинников А. 
И. 
15. Победа в 
республиканском 
конкурсе 
социальных 
проектов 
«Общественная 
инициатива -2011» 
в номинации 
«Здоровое 
поколение». 
Руководитель 
проекта Евланова 
А. Ф.   
 
 

20.Всерооссийский ТВ. 
Конкурс «Придумай сказку» 
21.Всероссийский «Мой 
лучший урок»; 
22.Всероссийский конкурс 
«Лучший урок письма-2013». 
23.  Муниципальный этап 
республиканского конкурса - 
проекта «Команда-2013»  - 
1место 
24.  Республиканский  
открытый конкурс чтецов 
«Родной язык – волшебный 
язык» - Победитель во 2 
возрастной категории.  
Калимуллина Илюза 8Б 
класс 
25.  Районный конкурс, 
посвященный Дню трезвости 
( противодействия 
алкоголизму)- 1 место 
Карамаликов  В. 7 кл 
26. Республиканский конкурс 
детского рисунка «Будь 
бдительным на льду» 1 место 
27. Районные  президентские 
состязания .1место 
28.  XVIII Республиканский 
фестиваль «Золотое перо». 
Победители муниципального 
уровня. Савченкова В., 
Легостаева О. 7 кл. 
29.  Муниципальный конкурс 
«Безопасное колесо. 1 место 
30.  Республиканский 
конкурс рисунков «Рисуем 
страну». 1 место в 
муниципальном этапе 
республиканского конкурса.  
Синякова Е. – 1 класс   

14. Конкурсно-игровая 
программа «Дерзайте, 
наследники!» XVIII 
фестиваль детского 
творчества. Команда 
учащихся 10 класса . 1 место 
 
15. II Алексеевский фестиваль 
любительского и 
молодежного кино в рамках 
партийного проекта «Кино без 
барьеров».  Коллектив 
творческого объединения 
«Юный журналист» -       1 
место 
 
16.Участие в районном 
конкурсе «Шерстяные 
фантазии» 
 
17.Районный конкурс 
«Цветочный фейерверк» 
 
18.Республиканская открытая 
конференция школьников 
«Юность древнего Биляра» 
Зиганшина Чулпан 7 кл. 
Поощрительный приз 
 
19. Республиканский конкурс 
«СОЛО» участие в 
республиканском туре 
 
20.Республиканский конкурс 
работ «20 лет выборам в 
России» - участие 
21.Республиканский конкурс 
детских рисунков 
«Конституция глазами детей» 
- участие 
22.Республиканский конкурс 
детских рисунков  
«Государственная символика 
Республики Татарстан и 
России».– участие 
 
23. Международная 
лексическая олимпиада по 
английскому языку “Speak 
Easy” – 3 место. Баранов В 5А 
24. Международная 
олимпиада по английскому 
языку “The British National 
Corpus”.- 3 место, 
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В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии: 

• более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, 
формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического 
потенциалов; 

• расширяются возможности использования информационной среды; 
• наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью школы; 
• улучшается материально - техническая база. 

 
 
Раздел 2.4.. Программа коррекционной работы Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Алексеевской средней общеобразовательной школы № 
3 им. Г. С. Боровикова Алексеевского муниципального района Республики Татарстан  

 
Программа коррекционной работы МБОУ АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова  разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, а также с учетом 
опыта работы школы по данной проблематике. 
Программа направлена: 

Сунгатуллина Г. , 6Б кл,  
Лифанова А. 5А. 
25. Международный конкурс 
сочинений «X-Mas Letter 2 
Santa» 1 место, Терентьева 
Алина 5 А, Лифанова А  5 А. 
26. Вторая  республиканская 
открытая интеллектуальная 
игра «Самый умный 
пятиклассник - 2014» Увакин 
Г., 5 А  
 
27. Всероссийский детский 
математический конкурс 
«Задачки в стихах» - участие 
 
28. Республиканский конкурс-
выставка «Поздравление Деду 
Морозу» ( в номинации 
новогодний подарок) -2 место 
 
29. Республиканский 
зональный этап КЭС-Баскет 1 
место 
 
30. Всероссийский 
фотоконкурс  «Дикая природа 
России» - участие 
 
31. Всероссийский конкурс 
«Классики» среди учащихся 2 
классов-  РФ – 5 место, 
РТ – 3 место 
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• на обеспечение коррекции недостатков в физическом  и психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья,  

• оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 
программы среднего общего образования, 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму,  
• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении,  
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья.    

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  
образовательного процесса. 
Программа  предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 
варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 
формы обучения в общеобразовательных классах или по индивидуальной программе. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 
формы работы. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом или 
психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей  (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы среднего общего образования. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

 
• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

• Направления работы 



 98 

Программа коррекционной работы нашей школы на ступени среднего общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 
содержание: 

• диагностическая работа -обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их педагогического обследования 
и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 
в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья 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 образовательного процесса — обучающимися 
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания  
Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
• диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов 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 ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 
• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
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• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – 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 ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

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 учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения. 

• 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 ограниченными возможностями здоровья 
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации  рассматриваемой категории детей. 

• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

• Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения и Алексеевской ЦРБ, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 
включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-
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педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
действенной формой организованного взаимодействия специалистов на современном этапе 
является медико-педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь 
ребёнку и его родителям (законным представителям). 
Ещё один механизм реализации коррекционной работы это- социальное партнёрство. Оно 
предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

•  сотрудничество с родительской общественностью; 
 

Виды коррекционной работы:  
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  
• развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  
• развитие навыков каллиграфии;  
• развитие артикуляционной моторики.  
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
• развитие зрительного восприятия и узнавания;  
• развитие зрительной памяти и внимания;  
• формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  
•  развитие пространственных представлений ориентации;  
• развитие представлений о времени;  
• развитие слухового внимания и памяти;  
• развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 
3. Развитие основных мыслительных операций:  
• навыков соотносительного анализа;  
• навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  
• умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  
• умения планировать деятельность;  
• развитие комбинаторных способностей.  
4. Развитие различных видов мышления:  
• развитие наглядно-образного мышления;  
• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 
упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  
6.  Развитие речи, овладение техникой речи.  

      7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  
       8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 
 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Учебный план  среднего  общего образования 
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Нормативно-правовой основой учебного плана школы являются: 
 1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
2. Закона Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации" № 126-ФЗ от 
24.07.1998 (в действующей редакции); 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования" 
4. ПриказаМО и Н РФ (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 года  N 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 
5. СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 
189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 
6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 
7. Приказа  МО и Н РТ от 09.07.2012 №4154/12 «Об утверждении базисного и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Республики Татарстан, реализующих 
программы начального общего и основного общего образования; 
8. Письма МО и Н РТ от 03.07.2012г. № 8852/13 «О перечне профессий». 
 9..Письмо МО и НРТ « Об учебных планах в 2014-2015 учебном году» №11005/14 от 8.07.2014 
10. Устав школы. 
                                                III уровень (10-11 классы). 

Среднее (полное) общее образование. 
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 
 
                                             Пояснительная записка 

к учебному плану   10- 11 классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Алексеевской средней  

общеобразовательной школы № 3 им. Г.С. Боровикова 

Алексеевского муниципального района РТ  на 2014 -2015 учебный год 

 

 Данный учебный план составлен на основе Базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Республики Татарстан (БУП РТ-2011), реализующих программы 

среднего  (полного) общего образования, утвержденного приказом МО и Н РТ №3933/11 от 

02.08.11г., на основе федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО и Н 

РФ  от 3 июня 2011г №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план» и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. 

№1312, и в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2. 4. 2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано министерством юстиции Российской 

Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный №19993) 

Соблюдается   преемственность   в   изучении   учебных   предметов   учебного плана в каждом  

классе за время обучения на старшей ступени общего образования. Исходя из этого, 

предлагаемый объем часов, необходимый на освоение отдельных учебных предметов в 10-11 

классах представлен за 2 учебных года.  

Продолжительность учебного года: в 10 классе– 35 учебных недель, в 11 классе – 35 учебные 

недели. Продолжительность урока – 45 минут. Язык обучения – русский. Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка рассчитана на 6-дневную учебную неделю. Сохранены номенклатура 

обязательных учебных предметов и базовое количество часов, отведенных на них. 

Национально-региональный компонент представлен учебными предметами «Татарский язык» и 

«Татарская литература», при этом в соответствии с Законом РТ «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» учебный предмет «Татарский 

язык» изучается в равном объеме с учебным предметом «Русский язык», по 2 часа в 10 классе и 

по 1 часу в 11 классе. 

На изучение учебного предмета «Английский  язык» отводится  3 часа в неделю. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленные на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются  как самостоятельный учебный 

предмет. 

На изучение учебного предмета «Обществознание» отводится 2 часа в неделю. 

Интегрированный  учебный предмет «Обществознание»  на ступени общего (полного) общего 

образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые входят  в 

состав данного предмета. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме 3 часа в неделю и входит в 

инвариантную (обязательную) часть учебного плана. 

 В 10 классе введено непрофильное обучение; в 11 классе- социально-экономический профиль. 

Учебный план данного направления составлен на основе примерного учебного плана 

социально-экономического профиля (вариант 1) для 10-11 классов ОУ РТ (МО и н РТ от 02. 08. 

2011 г. № 3933/11). 

В 10 классе  (универсального (непрофильного) обучения) обязательные занятия по выбору (16 

часов за 2 года обучения-8/8) в качестве компонента образовательного учреждения 

распределены следующим образом: 

1 час отдан на изучение физики для развития её содержания как базисного учебного предмета и 

удовлетворения познавательных интересов школьников; 

1 час отдан на химию; 

1 час на изучение биологии; 
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1 час на русский язык; 

1 час  на элективный курс  информатики  и ИКТ; 

1 час на татарский язык; 

1 час на математику; 

 1 час на элективный курс «Основы правового поведения». 

Курс «Семьеведение» ведётся за счёт кружковой деятельности. 

В 11 классе  (социально-экономического профиля)  обязательные занятия по выбору (10 часов за 

2 года обучения-5/5) в качестве компонента образовательного учреждения распределены 

следующим образом: 

1 час отдан на изучение физики для развития её содержания как базисного учебного предмета и 

удовлетворения познавательных интересов школьников; 

1 час отдан на химию; 

1 час на изучение биологии; 

1 час на элективный курс  «Практикум по  написанию сочинения-рассуждения»; 

1 час  на элективный курс «Избранные вопросы информатики». 

Введение данного учебного плана предполагает: 

• удовлетворение образовательных задач обучающихся и их родителей; 

• повышение качества ЗУН обучающихся; 

• создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

                                          Учебный план для 10 класса  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Алексеевской средней 

общеобразовательной школы № 3 им. Г. С. Боровикова Алексеевского муниципального 

района Республики Татарстан 

Универсальное (непрофильное) обучение (вариант 1) на 2014-2015, 2015-2016 учебные годы 

 

 

Учебные предметы 10 класс                          

2014-2015  

уч. год 

11 класс  

 2015-2016  

уч. год 

 

Федеральный и региональный компоненты  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 35/1 35/1 

Литература 105/3 105/3 

Татарский язык 35/1 35/1 

Татарская литература 70/2 70/2 
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Иностранный язык 105/3 105/3 

Математика 140/4 140/4 

Информатика и ИКТ 35/1 35/1 

История 70/2 70/2 

Обществознание (включая экономику и 70/2 70/2 

право)   

География 35/1 35/1 

Физика 70/2 70/2 

Химия  35/1 35/1 

Биология  35/1 35/1 

Технология  35/1 35/1 

Основы безопасности жизнедеятельности  35/1 35/1 

Физическая культура  105/3 105/3 

Итого: 1015/29 1015/29 

Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные курсы 1280/8 1280/8 

   

Обществознание:  «Основы правового поведения» 1/35 1/35 

 

Учебные предметы 

 

  

Русский язык 1/35 1/35 

Татарский язык 1/35 1/35 

Математика 1/35 1/35 

Информатика и ИКТ 1/35 1/35 

Физика 1/35 1/35 

Химия 1/35 1/35 

Биология 1/35 1/35 

Итого: 1295/37 1295/37 

Предельно допустимая учебная нагрузка (6-дн. 

Учебная нагрузка) 

1295/37 1295/37 

                                                      Учебный план  
для 11 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Алексеевской средней общеобразовательной школы № 3 им. Г. 
С. Боровикова Алексеевского муниципального района Республики 
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Татарстан на 2013-2014, 2014-2015 учебные годы  Социально-
экономический профиль  (вариант 1)  

 
Учебные предметы              10 класс 

(2013-2014 уч. год) 

 

11 класс  

(2014-2015 уч. год) 

 

 

 

 
Федеральный и региональный компоненты                 

Базовые учебные предметы                       
Русский язык                                  35/1      35/1 
Литература                                   105/3         105/3 
Татарский язык                                70/2       70/2 
Татарская 
литература                      

    35/1     35/1 

Английский язык                               105/3      105/3 
Информатика и ИКТ                             35/1      35/1 
История                                      70/2         70/2 
Химия    35/1     35/1 
Физика    70/2 70/2 

Биология                              35/1 35/1 
Физическая культура                          105/3        105/3 
География         35/1    35/1 
Экономика                                     35/1 35/1 
Право                                         35/1 35/1 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности     

    35/1 35/1 

Итого:                                       840/24   840/24 
Профильные учебные предметы                       
Математика                                  210/6        210/6 
Обществознание                              105/3       105/3 
Итого:                                    315/9          315/9 
Компонент образовательного учреждения                  
Элективные  
учебные предметы            

140/4          140/4 

Химия  35/1 35/1 
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 Биология 35/1 35/1 
Элективные курсы   
 Русский язык: 
«Практикум по 
написанию 
сочинения - 
рассуждения»      

35/1 35/1 

Информатика и 
ИКТ: «Избранные 
вопросы 
информатики» 

35/1 35/1 

Итого:                                     1295/37 1295/37 

Предельно 
допустимая 
учебная нагрузка 
(6-дн. Учебная 
нагрузка) 

1295/37 1295/37 

 
Дополнение к пояснительной записке  

учебного плана МБОУ АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова 
на 2014/2015 учебный год. 

 
Формы промежуточной аттестации учащихся. 

 
     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства 

образования и науки РФ и РТ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным 

учебным графиком школы. Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, по 

четвертное  (полугодовое) оценивание результатов их  учёбы. Промежуточная (годовая) 

аттестация представляет собой тестирования, контрольные работы, которые проводятся по 

итогам года. Промежуточная аттестация проводится: 

а) во 2-9-х классах-по четвертям;  

б) в 10-11-ых классах-по полугодиям. 

Ежегодно решением педсовета общеобразовательного учреждения определяется перечень 

учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливается форма и 

порядок её проведения; система оценок при промежуточной аттестации обучающихся. В 2014-

2015 учебном году предусматривается текущая (годовая) аттестация учащихся по следующим 

предметам, по остальным предметам  выставляется  среднегодовая оценка: 

Класс Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

Периодичность 

промежуточной 
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аттестации аттестации 

10 общеобразовательный математика контрольная 

работа 

годовой 

русский язык тестирование годовой 

биология защита проекта годовой 

 
 
    3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

                                     
Информационная карта 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа №3 им. Г. С. Боровикова Алексеевского муниципального района 

Республики Татарстан (МБОУ АСОШ №3 им. Г. С. Боровикова) 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

422920  Республика Татарстан, Алексеевский район, п.г.т. Алексеевское, ул. Гагарина, д.20 
Адрес места нахождения 

Руководитель Фомин О. Ю., директор 
 Ф.И.О., должность 

Учредитель Алексеевский районный исполнительный комитет Алексеевского 
муниципального района Республики Татарстан 

Наименование 
 

 Адрес места нахождения:422900,п.г.т. Алексеевское, пл. Советская, д1 
      Свидетельство о государственной аккредитации 

Серия ОП 026922, регистрационный №1310 от 22.11.2011, выдана, выдана Министерством 
образования и науки Республики Татарстан   

Лицензия 
Серия РТ № 000874 от 20.09.2011 г., регистрационный №2415, выдана Министерством 
образования и науки Республики Татарстан   
Телефон (84341) 4-33-94, 4-33-65  Факс (84341) 4-33-65 
e-mail bilyrsk@yandex.ru, 

Sbil.Alx@tatar.ru 
 web-сайт https://edu.tatar.ru/alekseevo/bil

yarsk/sch  
 
 

Приложение 
 

3.2.Структура образовательной среды  
 

Основой структуры образовательной среды школы является 3-х ступенчатая модель 
обучения: 

I уровень. Начальная школа. 

https://edu.tatar.ru/alekseevo/bilyarsk/sch
https://edu.tatar.ru/alekseevo/bilyarsk/sch
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- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования;    

II уровень. Основная (средняя) школа. 5-9-е классы. 
- 5-летний нормативный срок усвоения образовательных программ основного общего 

образования;    
III уровень. Старшая школа. 10-11-е классы. 
- 2-летний нормативный срок усвоения образовательных программ среднего общего 

образования; 10 класс непрофильного обучения, 11 класс- социально-экономический (изучение 
предметов  на профильном уровне предметов: математики, обществознания).  

На каждом  уровне  осуществляется взаимопреемственность с предыдущей. 
 

Характеристика образовательных потребностей родителей 
У родителей обучающихся  есть четкая потребность в создании прочной базы знаний 

обучающихся, которые необходимы для перехода из основной в среднюю школу. Отмечается 
запрос на повышение уровня комфортности и материально-технической базы, информатизации 
образовательного процесса и развития ИКТ. Наблюдается стремление большинства родителей к 
повышению качества дополнительного образования, становятся разнообразнее досуговые 
потребности. Школа  стремится учитывать пожелания  родителей обучающихся.  

 
 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Уровень образования Продолжительность 

учебного года 
Продолжительность 

учебной недели 
Продолжительность 

урока 
Начальное общее 
образование 

33 недели(1 класс) 
35 недели (2-4 класс) 

5дней  (1 класс) 
6  дней (2-4 класс) 

35 минут (1 класс) 
45 минут (2-4 класс) 

Основное общее 
образование 

35 недель(5-8 класс), 
(9 класс) 

6  дней 45 минут 

Среднее   общее 
образование 

35 недель (10 класс),  
(11класс) 

6 дней 45 минут 

 
Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

 
Режим работы 

Учебный план основной школы ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования. Учебный год начинается 1 сентября. 

• Продолжительность учебного года: 
- для 5 – 9 классов – 35 недель. 

• Продолжительность урока: 
−  45 минут. 

• Режим работы – шестидневная неделя. 
• Максимально допустимая учебная нагрузка: 

− 5 класс – 32 час. в неделю; 
− 6 класс – 33 час. в неделю. 
− 7 класс – 35 час. в неделю; 
− 8 класс – 36 час. в неделю; 
− 9 класс – 36 час. в неделю. 

  
Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 
 

Программа «Русский язык в Республике Татарстан» 
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      Сроки реализации: 2013-2016 годы 

 
  Цели и задачи: 

• обеспечить развитие русского языка, являющегося государственным языком 
Российской Федерации и Республики Татарстан; 

• повысить качество обученности обучающихся школы по русскому языку; 
• повысить квалификацию педагогов - предметников через курсы повышения 

квалификации, курсы компьютерной грамотности, семинары и 
профессиональные конкурсы; 

• укрепить материально - техническую базу кабинетов русского языка; 
• пропагандировать русский язык, литературу и культуру через школьную ежеме-

сячную газету и в средствах массовой информации; 
•  вести просветительскую деятельность в области русского языка и речевой культуры 
 

Реализация программы «Русский язык в Республике Татарстан» осуществляется  по 
следующим направлениям: 

• Исследовательская деятельность и мониторинг процессов функционирования и развития 
русского языка. 

• Организационные мероприятия  «Русская словесность в контексте культуры XI века»; 
• Организация работы по повышению  квалификации педагогов-предметников.   
• Пропаганда русского языка, литературы и культуры через школьную газету «Переменка»  

и в средствах массовой информации. Подготовка изданий и просветительская 
деятельность в области русского языка и речевой культуры 

 
Ожидаемые конечные результаты: 

• реализация Постановления Правительства РФ от 20.06.2011 N 492 «О федеральной 
целевой программе «Русский язык» на 2011 - 2015 годы»; 

• обеспечение развития русского языка; 
• повышение грамотности обучающихся школы; 
• повышение квалификации педагогов - предметников; 
• укрепление материально - технической базы кабинетов русского языка; 
• пропаганда русского языка, литературы и культуры через школьную ежемесячную 

газету  и в средствах массовой информации. 
• подготовка изданий и просветительская деятельность в области русского языка и 

речевой культуры 
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План - программа «Русский язык в Татарстане» на 2013 - 2016 годы 

 

 

1. 
Экспертиза кадрового состава 
учителей русского языка и литературы 

Ежегодно  
в сентябре 

Руководитель МО учителей 
гуманитарного цикла 

2. Экспертиза состава используемых 
учебников русского языка и 
литературы в школе, динамики их 
обновления 

Ежегодно  
в сентябре 

Зав. библиотекой Белоусова 
С. А. 

3. Экспертиза используемых 
образовательных технологий и мето-
дов преподавания русского языка и 
литературы 

Ежегодно  
в сентябре 

Зам. директора по УВР  
Евланова А. Ф. 

4. 
Организация и проведение ис-
следования «Изучение читательского 
спроса детей на литературу 
современных детских писателей» 

Ежегодно  
в апреле 

Зав. библиотекой 
  Белоусова С. А. 

5.  Проведение контрольных работ, 
отслеживание результатов успе-
ваемости и качества знании обучаю-
щихся 

В течение всего 
периода 

Руководитель МО учителей 
гуманитарного цикла  

II. Организационные мероприятия 
«Русская словесность в контексте культуры XXI века» 

1. Неделя русского языка   Ежегодно  
в феврале 

Руководитель МО учителей 
гуманитарного цикла, 
учителя-предметники 

2. День новой книги (в рамках 
Международного дня детской книги) 

Ежегодно  
2 апреля 

Зав. библиотекой Белоусова 
С. А. 

№ Наименование   
 мероприятия Сроки Ответственные 

1. Исследовательская деятельность и мониторинг процессов функционирования 
и развития русского языка 
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11  

3. Конкурс компьютерных газет «Поэты 
серебряного века» 
 

Ноябрь 
2014 года 

Руководитель МО учителей 
гуманитарного цикла, учителя-
предметники 

4. Организация и проведение школьных 
туров олимпиад по русскому языку, 
литературе 

Октябрь, ежегодно Руководитель МО учителей 
гуманитарного цикла  

5. Разработка и проведение специальных 
литературно-музыкальных вечеров 
для школьников разных возрастных 
групп «Литературные образы в 
музыке» 

Ежегодно 
в октябре 

Учителя русского языка и 
литературы, учитель музыки 

6. Всемирный день поэзии 
 

Ежегодно 
21 марта 
 
 

Учителя русского языка и 
литературы 

7. Организация выставки творческих 
работ обучающихся: 

- Русские народные сказки. 
- Обложка любимой книги 

Ноябрь 
2014 года 

Учителя начальных классов, 
учитель изобразительного 
искусства 

8. 
 

Участие в муниципальных, 
региональных турах школьных 
олимпиад по русскому языку, 
литературе 

Декабрь-январь Руководитель МО учителей 
гуманитарного цикла 
 

9. Экскурсионные поездки по 
литературным местам Татарстана и 
России: 

 в Казань, 
 в Чистополь, 
 в Санкт-Петербург 

 
 

На осенних и 
весенних 
каникулах 

Зам. директора по УВР 
Евланова А. Ф. 
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2. Программа  воспитательной работы школы 

«Школа успеха»  

Наименование программы: ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ системы 

   «Школа успеха» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Алексеевской средней общеобразовательной школы №3 им. Г.С. Боровикова 
 
Статус программы: школьная 
 
Основной разработчик программы:  
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа №3 им. Г.С. Боровикова 
 
Актуальность программы 
Многомерные трансформации в государстве и обществе последних  
десятилетий в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как  
социально-духовные и нравственные ценности  в подростковой и молодежной  
среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования менталитета и  
мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс  
модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию учебной 
деятельности, но и коренным образом изменил отношение к содержанию феномена воспитания 
в современной школе. Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все 
больше  понимается  создание условий для развития личности ребенка, его духовно-
нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу 
взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих 
задач.  
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены  
в федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная  
деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в каждом  

III. Организация работы по повышению квалификации 
педагогов-предметников 

1. Проведение семинаров по проблемам 
преподавания русского языка и 
литературы 

В течение всего 
периода  

Руководитель МО учителей 
гуманитарного цикла  

2. Организация курсов повышения 
квалификации для учителей русского 
языка и литературы. 

В течение всего 
периода  
 

Зам. директора по УВР Евланова 
А. Ф. 

3. Организация и проведение школьного 
конкурса авторских программ и 
дидактических материалов по 
русскому языку  

Декабрь  
2014 года 

Руководитель МО учителей 
гуманитарного цикла  

4. 
 

Разработка элективных курсов 
 «Написание сочинений разного 
жанра», « Культура речи», 
«Практикум по написанию сочинения-
рассуждения» и другие 

Сентябрь 
2014 года. 

Учителя русского языка и 
литературы. 
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общеобразовательном учреждении, охватывает все составляющие образовательной системы 
школы, что направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-
личностного заказа на качественное и доступное образование в современных условиях. Таким 
образом, воспитательная компонента в деятельности общеобразовательного учреждения 
становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов и 
отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 
«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д.     
Формирование позитивной модели поведения обучающихся способно  
обеспечить им условия для  нормальной адаптации и адекватного развития их  
личности в обществе, в  государстве, в мире. Равноправное участие молодых  
граждан России в глобальных цивилизационных процессах в качестве свободных  
носителей этнокультурной, религиозной и национальной традиции призвано  
способствовать гармонизации интересов личности и общества в их социокультурной 
взаимосвязи, повышает осознание ответственности за принимаемые решения и осуществляемые 
действия. Сегодня воспитательная компонента деятельности школы должна являться 
неотъемлемой составляющей общего социокультурного пространства Российской Федерации.   
Необходимость Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях (далее – Программа) обусловлена и реальной  
ситуацией, сложившейся в современной детской, подростковой и молодежной  
среде. Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно- 
эстетического развития приводит к возникновению в детской, подростковой и  
молодёжной среде межэтнической и межконфессиональной напряженности,  
ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле 
сверстников и другим асоциальным проявлениям. Негативные тенденции, проявляющиеся  в 
подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление наркотиков, насилие, 
ксенофобия), свидетельствуют о необходимости усиления участия образовательных 
учреждений, всех общественных институтов в решении задач воспитания, формирования 
социальных компетенций и гражданских установок. Для этого  требуется  разработка системы 
мер по формированию воспитательной компоненты на межведомственной основе.  
1. Исходное состояние воспитательной системы 

1.1. Общая характеристика 
Наша школа была открыта в 1998 году, инициатором строительства был директор 

молочно-консервного комбината Боровиков Г.С.. В  этом же  году по инициативе трудящихся и 
жителей поселка школа была переименована  в Алексеевскую среднюю общеобразовательную 
школу имени Г.С. Боровикова. В  сентябре 2012 года школа реорганизована в Муниципальное  
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Алексеевская средняя общеобразовательная 
школа имени Г.С. Боровикова.  

 
1.2. Состав обучающихся 
На конец  2012-2013 учебного года в школе обучалось  301 учащихся: в 1-4 классах  114  

учащихся, в среднем 5-9 кл  155  учащихся, в 10-11 кл  32  учащихся  
 
Класс 
 

1  
кл 

2 
кл 

3 
кл 

4 
кл 

5А  
кл 

5Б 
кл 
 

6 
кл 

7 
кл 

8А 
кл 

8Б 
кл 

9 
кл 

10 
кл 

11 
кл 
 

Численность  29 25 30 30 26 14 26 29 8 25 27 18 14 

 
2. Целью воспитательной работы  за прошлый учебный год было – формирование  единого  
воспитательного пространства,.  создания системных центров на основе дифференцированного 
подхода, КТД.  
В ходе  реализации данной цели решались следующие воспитательные задачи 
1.  формирование ЗОЖ 
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2. воспитание гражданско-патриотических  чувств 
3. профилактика  негативных явлений и формирование законопослушного поведения учащихся 
4. включенность каждого ребенка в  кружковую и досуговую деятельность 
5. включенность детей в  самоуправленческую деятельность 
6. развитие творческих и креативных способностей детей 
7. формирование толерантности 
8. профориентационное воспитание учащихся. 
9. формирование безопасного поведения учащихся на дорогах. Улицах, общественных местах. 
10. воспитание экологической культуры учащихся. 
 Проследим, как данные задачи решались в практической деятельности. 
 

1. Целью формирования ЗОЖ является  Сохранение и укрепление здоровья 
подрастающего поколения, воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни  как  одна 
из важнейших проблем нашего общества в целом и школы в частности 

В прошлом учебном году воспитательный процесс осуществлялся 24 педагогическими 
работниками,  из них 12 классных руководителей, 9 педагогов дополнительного образования. 

В результате мониторингового исследования определена следующая картина здоровья по 
муниципальному образовательному учреждению. 

Выявлены три группы здоровья (2011-2012  учебный год). 1 группа – 139 человек, 2 
группа – 112 человек, 3 группа – 33 человека. 

В прошлом учебном году выявлено заболеваний ОРЗ – 34 человека, ангина – 5 человек, 
бронхит – 2 человека. Ограниченные возможности здоровья: нарушения осанки – 57 человек, 
кариес – 55 человек, щитовидной железы – 11 человек. 

 
3. Материально-технические условия в школе. 

Материально-техническая база школы удовлетворительная, включает в себя учебные 
помещения, спортзал, актовый зал, библиотеку, кабинет информатики, мастерскую, столовую, 
пришкольный участок. В школе созданы оптимальные условия для обучения и воспитания 
учащихся. 
В школе организован кабинет здоровья, являющийся центром организации 
здоровьесберегающей деятельности. В котором имеется методическая литература, вестники 
здоровья для пропаганды ЗОЖ.  
 

4. Кадровое обеспечение. 
В школе имеются кадры, отвечающие за работу по содействию здоровья школьников, 
являющиеся координаторами организации работы с учащимися, педагогическим 
коллективом, родителями, социумом. Работа осуществляется на основе программы 
«Здоровая школа» (см. Приложение). Имеется комплекс плана мероприятий по 
подготовке родителей будущих первоклассников к внедрению здоровьеразвивающих 
технологий доктора В.Ф. Базарного (см. Приложение). 
 

5. Медицинское обслуживание в школе.  
 В течение 5 лет регулярно проводятся профилактический медицинский осмотр 
учащихся, в том числе и на предмет выявления лиц, употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества. Медсестрой школы ведётся мониторинг 
динамики отслеживания состояния здоровья и заболеваемости учащихся. По 
результатам наркоосмотров за 5 лет по школе нет детей, употребляющих 
наркотические и психотропные вещества. В школе наблюдается положительная 
динамика состояния здоровья учащихся. 

 
Динамика заболеваемости детей ОРЗ, ангиной, бронхитом  
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за 3 года 

 
 
Профилактическая работа ведётся по трём направлениям: 
1. С учащимися школы по трём блокам: 

- начальное звено; 
- среднее звено; 
- старшее звено. 

2. Родителями 
3. Педагогами школы 

 Регулярно проводятся профосмотры учащихся старших классов на наличие 
наркосодержащих веществ. За три года осмотрено 159 человек. В школе нет детей, 
употребляющих наркотические и психотропные вещества (см. Приложение). С целью 
профилактики заболеваний медработником школы проводились ежедневные осмотры детей 
начальных классов, беседы «Чесотка», «Личная гигиена» (7-8 классы), «О вреде курения» (7Б 
класс), «Вредные привычки питания» (10 класс) и др. Выпускается Вестник Здоровья. В школе 
ведётся работа с учащимися, имеющие отклонения в состоянии здоровья. Имеется спецгруппа. 
Программа обучения в спецгруппе разработана учителем физкультуры Крашенинниковым А.И., 
имеется методика проведения занятий по физической культуре с учащимися 10-11 классов с 
ослабленным здоровьем. 
 

6. Политика содействия здоровью в школе. 
Педагогами школы разработана программа «Здоровая школа», направленная на 

сохранение и укрепление здоровья детей.  
Классные руководители активно внедряют программу «Здоровая школа», цель которой – 

способствовать воспитанию физически и нравственно здоровой личности. Данная работа 
проводится в рамках классных часов, общешкольных мероприятий. Школа активно 
сотрудничает с Центральной районной больницей. Разработан план совместных мероприятий, в 
рамках которого врачи регулярно проводят беседы с детьми, выступают с лекциями на 
родительских собраниях. Стали традиционными в школе ежегодные Дни здоровья, выпуск 
Вестников «Здоровье». В школе функционирует театр здоровья. Регулярно проводится сбор 
школы на тему «Мой выбор». Растёт динамика включённости детей в спортивные секции и 
кружки. 
Воспитательная система охватывала весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, 
внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние 
социально-природной, предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющееся 
воспитательное пространство. 
Воспитание осуществлялось с помощью: 
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• уроков общеобразовательного цикла;  
• внеклассной деятельности; 
• внешкольной деятельности; 
• . 

Воспитательная деятельность включала следующее: 
• общешкольные праздники; 
• развитие ученического самоуправления; 
• создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 
• социальную работу; 
• совершенствование работы классных руководителей; 
• физкультурно-оздоровительную работу. 

Решение поставленных задач осуществлялось через охват детей различными видами 
деятельности: 

  учебно – познавательную; 
 досуговую;  
  социально – культурную; 
  спортивно – оздоровительную; 

Формы реализации воспитательной системы: 
1) - кружки, клубы, секции по интересам:  
2).Детское самоуправление. 

      3) Организация коллективных творческих дел. 
      4) Интеграция учебной и внеучебной деятельности  
 
4.Нормативно-правовое обеспечение Программы 

 

Нормативно – правовой базой для разработки программы воспитательной работы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

Основания для разработки Программы  
- Конституция Российской Федерации;  
- Всеобщая декларация прав человека;  
- Конвенция о правах ребенка;  
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию  
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;  
- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации  
на период  до 2015 г.;  
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации»;  
- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации  
государственной политики в области образования и науки»  от 7 мая 2012 года             
№ 599;  
- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии  
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года  № 761;  
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,  
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября  
2012 г. № 2148-р;  
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года,  
раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года,  
протокол № 36).  
- Устав школы 
- Локальные акты 
- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 
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Воспитательные модули: 

Сентябрь        «Здравствуй, школа!» 

Октябрь         « Месячник профилактики асоциальных явлений» 

Ноябрь           « Человек и закон» 

Декабрь          «Новый год у ворот!»  

Январь          «В здоровом теле - здоровый дух!» 

Февраль         «Месячник Славы»  

Март               «Семья, семья! Да здравствует семья!» 

Апрель          «Родная природа»  

Май                «Памяти павших будьте достойны»  

 

                                        Органы Самоуправления (Комитеты) 

                                                    «Совет Командиров 

                                                    
    «Вертуалы»                                                                                  Правовой комитет 
Техно-инф. группа                                                                                 «Огонек»          
                                    «Здоровье                 Редакционный  
                                    и спорт»                       комитет                                             
                                                                         «Карандаш»                                    
                                                                                                                     «Хранители 
Музейное общество                                                                                   традиций»    

    « Истоки»                                                                                            Эстетический                     

                                                                                                                             цент 

Концептуальные позиции программы воспитательной системы 

«Школа успеха» 

                                                                     Лицо у каждой школы есть своё, 

А нашу школу трудно не узнать. 

Всегда быть первой – вот девиз  её! 

Всегда вперёд к успеху! 

Так держать! 

Целью современного образования является не сумма знаний, умений и навыков, а 

активный запас ключевых компетенций, необходимых для жизни в современном обществе, 

самореализация и успешная социальная адаптация выпускников. С одной стороны, как никогда 
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ранее, открыто множество путей для самореализации. С другой стороны, на этом пути очень 

много подводных камней, главные из которых связаны с возможной дезориентацией молодых 

людей в духовно-нравственных ценностях. Это может привести их к  неверному жизненному 

выбору, к личным разочарованиям, ошибкам, трагедиям, что в конечном итоге создает 

негативный моральный фон в семье, учебном или рабочем коллективе, порождает чувство 

личной неуспешности. Школа должна создать образовательную среду, способствующую 

развитию, воспитанию, социальной адаптации для каждого ребёнка. Одним из ключевых 

элементов такой среды является создание ситуации успеха на уроке, во внеклассной 

деятельности, во всем школьном укладе. Успех ребенка в школе — это залог успеха в жизни, 

это реализованная цель. Его ощущение связано с признанием, с возможностью показать себя, 

ощутить свою значимость, ценность. Принцип воспитания и обучения успехом является новой 

культурной парадигмой образования. Этот принцип стал основополагающим в практической 

деятельности многих педагогов нашей школы. Успех рождает сильный положительный импульс 

к активной работе, содействует становлению достоинства ученика. А это залог положительного 

отношения к учению, к школе,  Таким образом, ситуация успеха становится фактором развития 

личности школьника. Ее создание должно стать необходимостью, потребностью. 

Школа ставит своей целью стать для ребёнка местом, в котором ему хорошо, комфортно и 

интересно каждому. Поэтому мы в своей работе реализуем модель воспитательной системы 

«Школа успеха»  

Концептуальные позиции программы воспитательной системы ориентированы на 

педагогику успеха. Успех осознается ребенком в процессе приобретения социального опыта и 

достигается им за счет приложенных усилий и стараний. Достижение успеха в какой-либо 

деятельности всегда способствует самоутверждению личности, появлению веры в себя, в свои 

возможности, в эффективное становление в социуме. 

        Система воспитательной работы выстроена в соответствии с направлениями деятельности 

школы при активном  вовлечении  учащихся в деятельность, демонстрирующую их общие и 

индивидуальные достижения, с использованием ярких форм и методов, создающих 

привлекательность этой  деятельности. Ведущей технологией является технология 

коллективного творческого дела (КТД), которая позволяет формировать социальные установки. 

Технология КТД предполагает не только общественно-значимую, но и личностно-значимую 

организационную деятельность, регулирует сотрудничество в коллективе, с партнерами, 

способствует выработке организационных умений. При помощи участия в коллективных 

творческих делах достигается единство в развитии таких сторон личности, как познавательно-

мировоззренческой, эмоционально-волевой, практически- действенной.  

Педагог при этом – куратор, помощник, оказывающий поддержку в достижении 

учениками цели, определенной ими самостоятельно или совместно с учителем, помогающий 
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детям реализовать свой потенциал, проявлять и развивать свою индивидуальность, 

способствующий развитию открытых, партнерских взаимоотношений 

 В ходе реализации  данной воспитательной системы повышается творческая активность и 

творческие способности школьников. Формируется социально-активная гражданская позиция 

учащихся, развивается  активность молодого поколения.  

 Программа воспитательной системы,  суть её сводится к предоставлению возможности 

учащимся и целым коллективам выбрать сферы, приложить силы и добиться успеха, реализовав 

свои потенциалы.  

Цель и задачи 

Цель воспитательной деятельности школы: формирование опыта достижения успеха в 

процессе совместной деятельности, сотрудничества с окружающими 

• Задачи:  
• организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и 

внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения 
между членами социума. 

• развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности 
участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 
общественных объединений различной направленности; 

• содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, 
а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

• вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 
самореализации личности; 

• создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 
родительских общественных объединений, повышения активности родительского 
сообщества; привлечение родительской общественности к участию в соуправлении 
школой; 

• воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 
человека, гражданственности, патриотизма. 

• обеспечение возможности для индивидуальной самореализации ребенка и 

презентации им своих успехов в совместной деятельности; 

• организация осмысления учащимися полученного опыта результативной, 

успешной совместной и индивидуальной деятельности; 

                     Принципы реализации программы: 

- осуществляется на основе качественно нового представления о роли и  
значении  воспитания с учетом отечественных традиций, национально- 
региональных особенностей, достижений современного опыта;  
- включает формирование разнообразных воспитательных систем,  
стимулирование разнообразия воспитательных стратегий и технологий, повышение  
эффективности взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, установление и  
поддержание баланса государственного, семейного и общественного воспитания;  
- учитывает принцип гуманистической направленности воспитания,  
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обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам 
собственного развития, поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении 
взаимодействия, устанавливающий равноправное партнерство между всеми участниками   
образовательной деятельности,  включающий оказание психолого-педагогической помощи 
учащимся в процессе социализации;   
- соблюдает принцип личностной самоценности, который  рассматривает  
каждого субъекта образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как индивидуальность;  
- учитывает принцип культуросообразности, который базируется на  
общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнической культур и 
региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям, предусматривает 
построение воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и 
многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе;  
- основывается на принципе личностно-значимой деятельности,  
предполагающий участие  учащихся общеобразовательных учреждений в различных  
- соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от  
системы с однонаправленной идеологией и принудительных воздействий на  
субъекта воспитания к системе, основанной на взаимодействии, педагогике  
сотрудничества всех участников образовательного процесса;   
- опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма  
мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа 
жизни, поведения в различных сферах жизни;  
- учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в  
формировании у школьников духовных ориентиров, не противоречащих  
ценностным установкам традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих  
норм гуманистической морали, в интеллектуальности и менталитете российского  
гражданина;  
Принцип сотрудничества и сотворчества, это необходимое условие для личностного 

самоопределения учащихся. Оно способствует открытию перед учащимися перспективы роста, 

помогает добиваться радости успеха, а также реализовать одну из главных задач – помочь 

осознать свои возможности и поверить в себя, свои силы. 

Принцип самоактуализации. В каждом ребёнке существует потребность в актуализации своих 

способностей. Важно побудить и поддержать стремление к проявлению и развитию своих 

природных возможностей 

Принцип доверия и поддержки. Вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его устремлений к 

самореализации 

Принцип субъективности. Помочь ребёнку стать подлинным субъектом жизнедеятельности в 

классе и школе, способствовать формированию и обогащению его субъективного опыта 

Соблюдение этих принципов в процессе образования, воспитания и развития школы позволит 

максимально эффективно воплотить в реальное воспитательное пространство идею школы 

успеха, реализовать на практике сочетание: «успешный ученик – успешный учитель – успешная 

школа».  

Содержание программы 

         Педагогический замысел заключается  в успешности ребёнка,  в жизненном запасе 

хорошего и опирается на следующие концептуальные положения: 
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успешность учащихся – необходимое условие психологического благополучия школьников, 

основа их здоровья; 

успешность школьников – включение в творческую деятельность; 

успешность ребёнка – развитие духовно- нравственной личности; 

успешность – общение детей друг с другом, с педагогами, родителями; 

успешность – результат достижения  в различных сферах деятельности; 

успешность - растить патриотов, любящих свою малую родину; 

успешность  -  чтоб у каждого ребёнка была полноценная семья   

        В качестве системообразующих определены следующие направления деятельности, где 

каждый учащийся мог бы реализовать себя в различных направлениях  

1. Гражданско-патриотическое:  Подпрограмма «Я - алексеевец». Приложение   

            №1.) 
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам  
Российской Федерации, к своей малой родине;  
- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству»,  
«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях 
«свобода и ответственность», о мировоззренческих  понятиях «честь»,  «совесть»,  « долг», 
«справедливость»  «доверие» и др. ;  
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в  
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  
-  развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и  
потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном  
взаимодействии; Реализация данного направления воспитательной деятельности  предполагает:  
- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно- 
исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям  
и культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к научно- 
исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и  
оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые  периоды в  
развитии  российского государства;   
- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации  
социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной 
гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;  
- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в  
деятельности детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих  
возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии;  
- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение  
асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и  
делинкветного поведения среди учащейся молодёжи.  
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога  
(например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими  
членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных  
традиций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов,  
нравственных принципов);  
- программы и проекты, направленные на исследование истории родного края,  
природного и культурного наследия страны и отдельного региона;  
- программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере  
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межкультурной коммуникации, диалога культур, толерантности;  
- программы и проекты, направленные  
- программы и проекты, направленные на формирование уважительного  
отношения к труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и  
производства, на развитие индивидуальных потенциальных профессиональных  
способностей молодого гражданина, на повышение потребности в определении  
своего места в социально-экономическом развитии российского государства;  
- программы и проекты, направленные на воспитание уважительного  
отношения к воинскому прошлому своей страны (например, в рамках деятельности военно-
исторических клубов, школьных музеев воинской славы, детских и молодёжных военно-
спортивных центров и т.д.).    
- программы и проекты, направленные на развитие общественного диалога,  
гражданского мира и сохранения среды обитания (например, соучастие в  
проведении общественно значимых мероприятий, профессиональных и  
региональных праздников, экологических десантов и т.п.).   
2. Нравственное и духовное воспитание:  
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об  
основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни,  
справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);  
- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов  
России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;    
- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением  
ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и  
религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с  
восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и  
формирования единого культурного пространства;   
- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося  
на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной  
ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе  
определения индивидуального пути развития и в социальной практике;  
- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям,  
культуре и языку своего народа и других народов России.        
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной  
информации по истории и культуре народов России (например, в контексте  
деятельности национальных культурных центров и краеведческих клубов, детских и 
молодёжных общественных объединений историко-культурной и философской  
направленности);  
- программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры  
обучающихся общеобразовательных учреждений (например, проведение «открытых кафедр»,  
тематических встреч в школах и высших учебных заведениях с приглашением деятелей науки 
(например, педагогов, психологов, социологов,  
философов и др.), культуры (например, актеров, музыкантов, художников,  
писателей, журналистов и др.), религиозных и общественных деятелей, сотрудников органов 
правопорядка и здравоохранения;  
- программы и проекты, направленные на расширение  пространства  
взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе духовного и  
нравственного формирования личности (в регионе, в стране, в мире).       
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда,   
о ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних  
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лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 
непременного условия экономического и социального бытия человека;  
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей  
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 
индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;  
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей,  
умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к  
осуществляемой трудовой и творческой деятельности;  
- формирование дополнительных условий для психологической и  
практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии,   
профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы 
трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.  
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на формирование дополнительных  
условий ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой практической  
деятельности различных профессий (например, экскурсии на предприятия и в  
организации, встречи с представителями различных профессиональных сообществ, семейных 
трудовых династий, организация производственных и ознакомительных практик для учащихся 
старшей школы, организация специальных профориентационных мероприятий);  
- программы и проекты, направленные на развитие навыков и способностей  
обучающихся в сфере труда и творчества в контексте внеурочной деятельности  
(например, школьные кружки, детские центры творчества, разовые мероприятия –  
дни труда, дни профессий, творческие конкурсы и фестивали  и т.п.);  
- программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся  
представлений о ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков и  
компетенций, о перспективах их практического применения во взрослой жизни  
(например, мероприятия по повышению мотивации к обучению, внеклассные  
мероприятия, расширяющие знания в образовательных областях и раскрывающих  
их прикладное значение);  
- программы и проекты, направленные на повышение привлекательности   
экономической жизни государства и общества, на развитие поиска своего места и  
роли в производственной и творческой деятельности.   
4. Интеллектуальное воспитание:  
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений  
представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях  
интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских 
научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального 
развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 
предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);  
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности  
современного информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 
информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 
информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);  
- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности,  
выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к  
интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями  
человечества, к достижению личного успеха в жизни.       
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на организацию работы с одаренными  
детьми и подростками, на развитие их научно-исследовательской и инженерно- 
технической деятельности в рамках специализированных кружков, центров,  
отделений вузов, малых академий и т.д.;  
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- программы и проекты, направленные на повышение познавательной  
активности обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении  
интеллектуального труда, представлений об ответственности за результаты научных открытий 
(например, в рамках научно-исторических центров и клубов для детей и юношества, 
дискуссионных клубов и т.п.).   
- программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад,  
конкурсов, творческих лабораторий и проектов, направленных на развитие  
мотивации к обучению в различных областях знаний для обучающихся, развитие  
системы ресурсных центров по выявлению, поддержке и развитию способностей к  
различным направлениям творческой деятельности подрастающих поколений.  

5. Здоровьесберегающее воспитание: (Подпрограмма « Здоровая школа»  

 Приложение №2) 
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни,  
ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и  
нравственного здоровья;  
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,  
овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во  
внеурочное время;  
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и  
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на  
процесс обучения и взрослой жизни.  
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на воспитание ответственного  
отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных  
привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное  
воздействие на здоровье человека (например, регулярное проведение  
профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими работниками,  
сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми  
психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов и т.п.);  
- программы и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий  
физической культурой и спортом (например, развитие спортивных школ, клубов,  
кружков, увеличение числа оборудованных спортивных площадок, обеспечение  
спортивным инвентарем детских оздоровительных лагерей, лагерей отдыха,  
трудовых лагерей, санаториев и профилакториев, проведение разнообразных  
спортивных мероприятий, состязаний, изучение истории спорта и олимпийских игр, развитие 
семейного спорта, детского и юношеского туризма и т.д.);  
- программы и проекты, направленные на формирование культуры здоровья  
(например, историко-поисковая и научно-исследовательская деятельность учащихся по теме 
здорового образа жизни, изучение в рамках деятельности кружков и клубов положительных 
примеров здорового образа жизни в семье и регионе, создание школьных музеев здоровья и 
спорта, проведение в общеобразовательных учреждениях научной работы, связанной с 
проблемой сохранения здоровья всех участников образовательной деятельности и т.д.);  
- программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды здорового  
образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами социальной  
рекламы, по следующим основным направлениям: информационное сопровождение спортивных 
соревнований и мероприятий  
-разработка и реализация информационно-пропагандистских мероприятий для  
различных групп населения (детей, подростков, учащейся молодежи) направленных на 
формирование и пропаганду здорового образа жизни; создание молодежных спортивных и 
оздоровительных интернет-порталов информационно- 
пропагандистской направленности;  
- программы и проекты, направленные на обеспечение нравственного и  
духовного здоровья (например, научные сообщества учащихся, исследующие  
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проблемы психологического комфорта, коммуникативной компетентности,  
нравственного поведения, дискуссионные клубы и молодежные центры,  
рассматривающие вопросы социального партнерства, социальной и межкультурной 
коммуникации, проведение форумов, лекций и круглых столов по проблемам духовного 
здоровья молодого поколения, преодоления асоциального поведения, профилактики 
экстремизма, радикализма, молодёжного нигилизма и т.д.).        
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений  
представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная 
агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм»,  
«терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной,  
культурной или идейной почве);  
  - формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,  
пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного  
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта  
противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном  
информационном пространстве.     
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного  
диалога, на развитие социального партнерства, на предупреждение социальной  
агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета (например, при 
обучении работе с информацией в рамках деятельности кружков информатики, в рамках 
проведения тематических классных часов, деятельности школьных дискуссионных клубов, 
школы юного педагога, юного социолога, юного психолога);      
- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла  
мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и гражданского  
мира, на проведение в школах тематических круглых столов и «открытых кафедр» с участием 
представителей родительской общественности, педагогов, социологов,  
культурологов, психологов, на организацию школьных клубов интернациональной  
дружбы и т.д.).  
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
- формирование  
у обучающихся навыков культуроосвоения и  
культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к достижениям  
общечеловеческой и национальной культуры;  
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в  
производстве культуры и культурного продукта;  
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных  
творческих способностей;  
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях,      
собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических  
эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических  
предпочтений в области культуры;  
- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций  
на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;  
-  формирование дополнительных условий для повышения интереса  
обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной  
литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.    
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на развитие деятельности школьных  
кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, на  
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организацию проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств, на  
мероприятия по эстетическому оформлению школьного пространства;  
- программ и проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и  
молодёжным туризмом (например, деятельность кружков и школ юного  
экскурсовода, проведение туристических походов и слётов, связанных с изучением истории и 
культуры, организация дней и декад культуры в школе и т.д.).    
8. Правовое воспитание и культура безопасности:  
- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об  
основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам  
человека и свободе личности, формирование электоральной культуры;  
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе,  
в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 
девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 
молодёжных субкультур.  
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности  
обучающихся (например, в рамках деятельности школы юного правоведа),  
повышение правовой активности и ответственности (например, в рамках участия в  
школьных органах самоуправления); распространения правовой информации  
(например, в рамках тематических классных часов, лекций с приглашением  
специалистов и др.); проведение олимпиад по правоведению и т.д.  
 - программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности  
обучающихся общеобразовательных учреждений (например, в рамках деятельности клубов 
юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 
спасателей, юных туристов и краеведов и пр.), проведение тематических классных часов, 
учений и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи, проведение 
комплекса мероприятий по  
информационной и психологической безопасности;      
- проведение в общеобразовательных учреждениях всероссийских (единых)  
мероприятий и акций, направленных на формирование правовой компетентности,  
нетерпимости к антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и  
насилия по отношению к личности, распространение и укрепление культуры мира,  
продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д.  
9. Воспитание семейных ценностей:  
- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте  
семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  
- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных  
отношений.  
 Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на повышение авторитета семейных  
отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение задач  
(например, в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и  
дедушек», в рамках проведения дней семьи, дней национально-культурных  
традиций семей, совместного благоустройства школьного пространства и т.д.);  
- программы и проекты, направленные на организацию лекций и семинаров  
для обучающихся, проводимых специалистами  
(педагогами, психологами, социологами, философами, правоведами, врачами и т.д.).      
10. Формирование коммуникативной культуры:  
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации,  
включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  
- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к  
поступку;   
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- формирование у обучающихся знаний в области современных средств  
коммуникации и безопасности общения;   
- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке,  
его особенностях и месте в мире.  
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей  
обучающихся, на формирование конструктивной коммуникации между  
ровесниками, на повышение риторической компетенции молодых граждан  
(например, в рамках деятельности школьных кружков и клубов юного филолога,  
юного ритора, школьных дискуссионных клубов для старшеклассников,  
использования технологии дебатов на межпредметном уровне и т.д.);  
- программы и проекты, направленные на развитие школьных средств  
массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле- и видеостудии);  
- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла  
мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и семинаров по проблемам 
коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением специалистов  
(например, психологов, филологов и др.), проведение олимпиад, праздников  
родного и иностранных языков и т.д.       
11. Экологическое воспитание:  
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде,  
бережного отношения к  процессу освоения природных ресурсов региона, страны,  
планеты;  
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам  
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и  
изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях,  
формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в  
природной и техногенной среде;  
- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия  
учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на  
сохранение окружающей среды.   
Действенными программами и проектами в развитии данного направления  
воспитательной деятельности могут быть:  
- программы и проекты, направленные на изучение региональных и  
этнокультурных особенностей экологической культуры (например, в рамках  
программ и курсов краеведения, природоведения, деятельности детских юннатских кружков и 
центров, детских зооферм и заповедников, школьных живых уголков, биологических и 
экологических лабораторий и музеев;  
- программы и проекты, направленные на развитие международного детского  
сотрудничества в сфере охраны природы (например, в рамках реализации  
международный и региональных проектов – Балтийский проект BSP, система  
ассоциированных школ ЮНЕСКО- ASP-net UNESCO и др.);  
- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и  
безопасной среды обитания в рамках населенного пункта, двора, школы.  
  
Основные направления реализации Программы  
Нормативно-правовое - разработка нормативной базы на региональном  
уровне, определяющей механизмы реализации Программы с учетом региональной  
специфики  и этнокультурного многообразия  
России в соответствии с государственной политикой в области образования.  
Организационно- управленческое - организация межведомственного сетевого   
взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений   
дополнительного образования детей , обеспечение занятости обучающихся через  
формирование государственных заданий на реализацию образовательных,  
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физкультурно-спортивных, культурно - досуговых и других программ; создание 
региональных (в федеральных округах или в субъектах РФ) координационных (опорных) 
центров по организации, проведению и мониторингу воспитательной деятельности.   
Кадровое - разработка программ подготовки, повышения квалификации и   
профессиональной переподготовки кадров для  общеобразовательных учреждений   
на основе потребностей рынка труда (разработка методических рекомендаций,  
разработка федеральных государственных требований к повышению квалификаций  
и т.д.); обобщение лучшего педагогического опыта на региональном уровне,  
развитие банка лучших инновационных практик; внедрение позитивного опыта  
реализации Программы в социокультурном пространстве.  
Информационное - организация информационной поддержки мероприятий  
Программы с привлечением федеральных и региональных ресурсов (СМИ,  
Интернет-сайты или страницы сайтов образовательных учреждений, Интернет -  
конференции, вебинары, форумы и иные).  
Мониторинговое  - направлено на создание  системы организации и  
проведения мониторинга и экспертизы эффективности реализации комплекса мер по реализации 
Программы в субъектах Российской Федерации.  
Финансовое – организация финансовой поддержки реализации Программы.  
Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для  
развития воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного  
образования.  
 



 
№ 
пп 

                    Мероприятия Классы    Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
 

КТД 
1. 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 

Общешкольная линейка, посвященная 
началу нового учебного года 
  
 
 
 
День Здоровья. Кросс «Золотая Осень». 
 
 
Подготовка к проведению Акции 
«Милосердие», посвященной Дню 
Пожилого человека. 

1-11 
 
 
 
 
 
5-11 
 
 
5-11 

Зам.директора  по ВР, 
педагог-организатор 
классные руководители 
 
Учитель физкультуры 
Зам.директора  по ВР 
педагог-организатор 
классные руководители 
 
Классные руководители 
Зам.директора  по ВР, 
педагог-организатор 
 

ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
7. 
 
 
8 
 

 
Кл час День Знаний, посвященный 20-
тилетию Конституции  РФ 
 
Организационное классное собрание. 
Выборы актива класса и школьного 
самоуправления 
 
Классные часы   по безопасности 
дорожного движения 
 
Классный час о правилах поведения в 
школе и общественных местах   с 
приглашением работников ИПДН 
 
Беседы на темы: «Мое отношение к 
своему здоровью» (мониторинг 
исследования) 
 
Беседа: «Переживание острых негативных 
эмоций и стрессовых состояний», 
«Служба доверия всегда с нами» 
 
«Поведение в экстремальных ситуациях» 
 
Беседы на этическую тему (Ж. «Классный 
руководитель» №3 2007г стр. 74) 
 

 
5-11 кл. 

 
 
 
1-11 кл 
 
 
1-11 кл. 
 
 
 
1-11 кл. 
 
 
5-8 кл 
 
 
 
9-11 кл 
 
 
1-4 кл 
 
5-11 кл 

 
Классные руководители 
 
 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
 
 
Классные руководители 
 
 
 
Школьный психолог 
 
 
Школьный психолог 
 
 
Школьный психолог 
 
Классн. руководитель 
 

 
ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 
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1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 

Изучение интересов детей. Открытие 
кружков 
 
Еженедельный Совет командиров 
 
Проведение утренней зарядки 
 
Выпуск газеты, посвященной Дню знаний  
 
 
Уборка урожая с пришкольного участка. 
Озеленение школы 
 

1-11 
 
 
5-11 
 
1-11 
 
10 кл 
 
 
 
3-11 кл 

Классные руководители 
Руководители кружков 
 
Педагог-организатор 
 
Классные руководители 
 
Педагог организатор, классные 
руководители, руководитель 
кружка: «Юный журналист» 
 
Учителя технологии. Классные 
руководители 

 
КОНКУРСЫ 

 
1 

Школьный конкурс экибанов на тему 
«Осенние мотивы» 

1-11 Классные руководители, 
учитель ИЗО, руководители 
кружков 

2 Участие в районных и республиканских 
конкурсах по плану ИМЦ 

1-11 Руководители кружков, учителя 
предметники 

3 Всероссийский конкурс «Кросс наций» 5-11 Учитель физической культуры 
 

ОКТЯБРЬ 
 

КТД 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 

День Пожилого человека: «Веков 
связующая нить» (1 октября) (Конкурс 
«А, ну-ка, бабушки!) 
 
День учителя: Пусть твое сердце светит в 
пути факелом для ребят», посвященное 
Дню учителя (5 октября) 
 
 
Осенний Бал 
 
 
Презентация классных коллективов. 
Оформление классных летописей и 
фотоальбомов. 

1-11 кл 
 
 
 
1-11 кл. 
 
 
 
 
5-11 кл 
 
 
 
1-11 кл 

Педагог-организатор. Классные 
руководители. 
Зам.директора по ВР 
 
Педагог-организатор. Классные 
руководители. 
Зам.директора по ВР 
 
 
Педагог-организатор, Классные 
руководители, 
Зам.директора по ВР 
 
Классные руководители 

ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 

 Классные часы посвященные  Дню 
Пожилых людей ( 1 октября) 
 
Классный час: «Виды юридической 
ответственности» (с приглашением 
работников ИПДН, ГИБДД) 
 
Беседы гражданско-патриотической 
направленности ((Ж. «Классный 

1-11 кл. 
 
 
7-11 кл 
 
 
 
5-6 кл 
 

Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
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4. 
 

руководитель» №3 2007г стр. 121) 
 
Беседа  по социализации личности:  
- «Познай себя» 
- «Сделай себя сам» 
- «Научи себя и других» 
- «Деловое и межличностное общение» 
-«Найди себя» 
Журнал «ЗДВ» №3, 2008 г. стр. 70 
 

1-11 кл 
 
 
8-11 кл 

Классные руководители 
 
 
Классн. руков.  
Школьный психолог 
 
 
 
 
 

 
ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 

1. 
 
 
 
2. 
 
3 
 
4 
 
5 

Еженедельный Совет командиров 
 
 
  
Выпуск газеты «Признание в любви», 
посвященной       Дню учителя 
Проект «Венок Славы», по подготовке 
материала к юбилею школы 
Проведение утренней зарядки 
 
Поздравления дедушек и бабушек 

5-11 
 
 
 
11 класс 
 
5-11 кл 
 
1-11 
 
1-5 кл 

Педагог-организатор 
Классные руководители,  
 
 
педагог-организатор,    учитель 
ИЗО 
школьный библиотекарь, класс. 
руководители 
Классные руководители 

КОНКУРСЫ 
1 Школьный конкурс Агитбригад: 

«Поздравь учителя» 
1-11 Классные руководители 

2 Спортивный марафон 5-11 кл. Учитель физической культуры, 
руководитель ОБЖ, 
руководители спортивных 
кружков 

3 Участие в районных и республиканских 
конкурсах по плану ИМЦ 

1-11 кл Руководители кружков, учителя 
предметники 

                                                               
                                                                       НОЯБРЬ 

 
КТД 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

День Матери «Единственная моя …» 
 (27 ноября) 
 
 
 
Акция- конкурс посвященная 
Международному  дню отказа от 
курения  (17 ноября) 
 
Интеллектуальный марафон  

1-11 кл 
 
 
 
 
5-11 кл 
 
 
 
1-11 кл 
 

зам. директора по ВР 
педагог-организатор, 
руководители кружков 
классные руководители 
 
Классные руководители. 
 
 
Руков. Метод. объединений. 
Классные руков. 

 
ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

1 
 

Классный час, посвященный Дню 
народного единства  (4 ноября) 

1-11 кл 
 

Классные руководители 
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2 
 
 
 
 
3 
 
4 
 

 
Классный час: «Мои права и 
обязанности», посвященный 
Международному дню прав ребёнка  (20 
ноября) 
 
Выпуск газеты, посвященной Дню Матери 
 
«Пути преодоления конфликтов» 
 
 

 
1-11 кл 
 
 
 
 
 
 
7-9 

 
Классные руководители 
 
 
 
Детская организация  
 
 
Школьный психолог 

ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 
1. 
 
2 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
5.  
 

Еженедельный Совет командиров 
 
Проведение утренней зарядки 
 
Эстафета «Сильнее, быстрее» 
 
Классные огоньки: «В гостях у мамы» 
 
Преодоление психологической 
зависимости к курению 
 
Диспут на тему формирования 
коммуникативной культуры: «Я в мире 
людей или  живи в согласии с другим» 

5-11 
 
ответственные 
9 класс 
  
 
1-11 кл 
 
8-11 кл 
 
 

педагог-организатор 
 
классные руководители,  
 
классные руководители 
 
классные руководители 
 
 
школьный психологи 
  

КОНКУРСЫ 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 

Школьный конкурс проектов, 
посвященный Международному  дню 
отказа от курения: 
Конкурс реклам о вреде курения: «У 
сигареты нет шансов»  
 
Проект: «Влияние никотина на организм 
подростка» 
 
Проект: «Состав табачного дыма» 
 
Проект: «Законы, ограничивающие права 
курильщиков» 
 
Проект выступления агитбригады: «Умей 
сказать –НЕТ!» 
 
Спортивное соревнование «Самый 
спортивный класс» 

 
   
 
5-7 кл. 
 
 
8 кл.  
 
9 кл 
 
 
10 кл. 
 
 
11 кл 
 
 
5-11 кл 

 
 
 
классные руководители 
 
классный руководитель 
 
 
классный  руководитель 
 
классный  руководитель 
 
 
классный  руководитель 
 
 
учителя физкультуры, 
руководительОБЖ 

                                                           
                                                                       ДЕКАБРЬ 

 
КТД 

 
1 

Новогодние праздники: 
«Новогодний серпантин» 

 
1-4 кл 

зам.директора по ВР 
педагог-организатор 
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2 
3 
4 

«Новогодний маскарад» 
«Новогодний Бал» 
Национальная елка 

5-8 кл 
9-10 кл 
1-11 кл 

учитель музыки 
классные руководители 
учителя татарского языка 

 
ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4. 
 
 
5 

Классный час, посвященный Всемирному 
дню борьбы со СПИДом 
 (1 декабря) 
 
Классный час, посвященный Дню 
конституции РФ  (12 декабря) 
 
Беседы :»Честно жить всегда престижно» 
- встреча с работниками прокуратуры 
 
Инструктажи по безопасному поведению 
на дорогах, на льду.  
Беседа о возможных последствиях при 
использовании пиротехнических средств. 
 
Беседы  на интернациональные темы  о 
дружбе народов 
 
Беседы о толерантности, о 
недопустимости экстремизма. 
 

5-11 кл 
 
 
 
1-11 кл 
 
 
9-11 кл 
 
 
1-11 кл 
 
 
1-11 кл 
 
1-5 кл 
 
6-11 кл 

Классные руководители 
 
 
 
Классные руководители 
 
 
Педагог-организатор, класс. 
руководители 
 
Классные руководители 
Руководитель ОБЖ 
 
Руководитель ОБЖ 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 

 
ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 

1. 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

Еженедельный Совет командиров. 
 
 
Марафон : « Стань Другом», посвященная 
Международному дню инвалидов 
 
Проведение утренней зарядки 
 
  
Проведение 5-ти минуток: «Инфекция  
не пройдёт» 
 
«Здравствуй, зимняя лыжня» - выход в лес 
совместно с классными руководителями 

5-11 
 
 
1-11 
 
 
1-11 
 
 
1-11 кл 

 

педагог-организатор, классные 
руководители 
 
классные руководители 
 
 
классные руководители 
 
 
школьный библиотекарь, 
классные руководители 
 
 
учитель физической культуры, 
классные руководители 

КОНКУРСЫ 

1 
 
2 
 
 

 Школьный конкурс новогодних газет 
 
Школьный конкурс новогодних игрушек 
 

5-11 кл. 
 

1-4 кл 

классные руководители 
 
классные руководители, 
руководители кружков 

 
ЯНВАРЬ 
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КТД 

1 
 
 
 
2 
 
 
 

Общешкольная линейка , посвященная 
Дню воинской славы России – Снятие 
блокады Ленинграда  (27 января) 
 
 

7-9 кл 
 
 
 
 
7-11 кл 

педагог-организатор,           зам. 
директора по ВР 
 
 
учитель физической культуры, 
педагог-организатор 

ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
5 
 
 

Классный час: «Путешествие по 
профессиям», посвященный  Дню 
российского студенчества  (25 января) 
 
Классный час, посвященный Всемирному 
дню «Спасибо». (11 января) 
 
Классный час: « Музеи Республики 
Татарстан», проводимый в рамках Недели 
«Музей и дети»  (середина января) 
 
День школы, посвященный 15-ти летнему 
юбилею школы 
 
Беседа - «Конфликт- неизбежность 
или…» (обучение детей поиску 
альтернативных вариантов поведения в 
конфликте) журнал «Классный 
руководитель №3 2007 г. стр 39) 
 

9-11 кл. 
 
 
 
1-4 кл 
 
 
 
5-8 кл 
 
 
коллектив 
школы 
 
 
5-11 классы 

классные руководители 
 
 
классные руководители 
 
 
 
классные руководители, 
школьный библиотекарь 
 
 
коллектив школы  
 
 
 
 
школьный психолог 
 

  
 ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 
    
1. 
 
 
2 
 
 
3 

Еженедельный Совет командиров.  
 
 
Проведение утренней зарядки 
 
 
Экскурсии в музеи района (по графику) 
 

5-11 кл. 
 
 
1-11 кл 
 
 
1-11 кл. 

педагог – организатор, классные 
руководители 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 

 
КОНКУРСЫ 

1 
 
 
 
2 

Школьный конкурс-выставка: «Наших 
рук творенье – всем на удивление» 
 
 
Участие в районных и республиканских 
конкурсах по плану ИМЦ 

1-11 кл 
 
 
 
1-11 кл 

Руководители кружков, 
классные руководители 
 
 
Руководители кружков, 
классные руководители 
Учителя-предметники 
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ФЕВРАЛЬ 
 

КТД 
1 
 
2 
 
 
 

День здоровья – выход на лыжную базу 
 
Школьный сбор, посвященный выводу 
войск из Афганистана                      
 
 

5-11 кл 
 
8-11 кл. 

зам. директора по ВР,       
учитель физической культуры, 
педагог-организатор,      
классные руководители 

 
ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

1 
 
 
2. 

Классные часы, посвященные 
Международному дню родного языка  
 
Классные часы, посвященные Дню 
защитника Отечества, с приглашением  
ветеранов ВОВ, участников военных 
действий в Афганистане и Чечне 
 
 

1-11 кл 
 
 
 
1-11 кл 

Классные руководители 
 
 
 
Классные руководители 

 
ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 

.1 
 
 
2.  
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 

Акция поздравления и оказания помощи 
ветеранам ВОВ 
 
Проведение утренней зарядки 
 
Борьба с гиподинамией -
физкультминутки; 
-организация подвижных игр на 
переменах 
 
Совет командиров  
 
 
Выпуск газеты, посвященной 23 февраля 
 
Выпуск боевых листков, посвященный 
выводу войск из Афганистана                     
(15 февраля) 
 
 
Спортивный праздник: «Мой папа – 
чемпион» 
 

5-11 кл 
 
 
1-11 кл. 
 
 
1-11 кл 
 
 
 
5-11 кл. 
 
 
8 класс 
 
 
10 кл 
 
 
 
1-6 кл 

Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
Классные руководители 
 
 
 
 
Педагог-организатор,          
классные руководители 
 
Классный руководитель 
 
 
Классный руководитель, 
руководитель кружка «Юный 
журналист) 
 
Классные руководители, 
учителя физкультуры, учитель 
ОБЖ 

 
КОНКУРСЫ 

 
1 Общешкольный конкурс отрядной  5-11 кл Классные руководители 
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2 

песни среди кадетских классов «Служу 
Отечеству!» 
 
Участие в районных и республиканских 
конкурсах по плану ИМЦ 
 

 
 
1-11 кл 

Педагог-организатор 
 
Руководители кружков, 
классные руководители 
Учителя-предметники 
 

 
МАРТ 

 
КТД 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

День памяти Г.С. Боровикова (6 марта) 
 
 
Концерт, посвященный Международному 
Дню 8 марта: «Леди мудрости и 
доброты». 
 
 Спортивно-оздоровительная игра 
«Здоровое поколение» - День здоровья 
 
 
Экологический марафон, посвященный  
Всемирному Дню воды и международному 
дню земли 

1-11 кл 
 
 
 
 
1-11 кл 
 
 
1-11 кл 
 
 
1-11 классы 

Зам директора по ВР, педагог-
организатор 
 
 
Педагог-организатор, 
музыкальный работник школы 
 
Зам. директора по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители,учитель 
физической культуры 
Педагог-организатор,Учителя 
– предметники, детская 
организация, классные 
руководители 

 
ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 

Классные часы, посвященные Недели 
Театра  (27 марта) 
 
 Классные часы, посвященные 
Общероссийским дням защиты от 
экологической опасности ( 20 марта) 
 
Классные часы, посвященные  
Всемирному Дню воды (22 марта) и 
Международному Дню Земли (21 марта) 
 
Классные часы, посвященные  
международному дню 8 марта  
 
Праздник: «Золотые руки моей мамы» 
 

1-4 кл 
 
 
9-11 кл 
 
 
 
1-11кл 
 
 
 
1-11 кл 
 
 
1-5 кл 

Классные руководители, 
школьный библиотекарь 
 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
 
Учителя начальных и 5-ых 
классов 

 
ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 

.1 
 
2 
 
3 
 

Классные вечера, посвященные 8 марта 
 
Проведение утренней зарядки. 
 
 Борьба с гиподинамией: 
физкультминутки; 

8- 11 кл 
 
1-11 кл 
 
 
1-11 кл 

Классные руководители 
 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
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4 
 
 
5 

- организация подвижных игр на 
переменах 
 
Совет командиров 
 
 
Выпуск  поздравительных газет, 
посвященных 8 марта 

 
 
 
5-11 кл 
 
 
7А класс 

 
 
 
Педагог-организатор, 
классные руководители 
 
Классные руководители 

 
КОНКУРСЫ 

 
1 
 
 
 
2 

Школьный конкурс: «Мисс – 2013г» 
 
 
 
Участие в районных и республиканских 
конкурсах по плану ИМЦ 

5-7 кл 
 
 
 
1-11 кл 

Классные руководители, 
педагог-организатор, 
музыкальный работник школы 
 
Руководители кружков, 
классные руководители 
Учителя-предметники 
 

 

 
АПРЕЛЬ 

 
КТД 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

 Сбор школы, посвященный  
Всемирному дню авиации и космонавтики 
(12 апреля) 
 
Викторина «Здоровый образ жизни»         
(7 апреля) 
 
 
Бал активистов  с подведением итогов 
школьных конкурсов (конец апреля) 
 

7-9 кл 
 
 
1-4 кл  
 
 
 
4-11 кл 
 
 

Педагог-организатор, учителя-
предметники 
 
Школьный медицинский 
работник, педагог-организатор 
 
Зам. директора по ВР, педагог-
организатор, руководители 
кружков, классные 
руководители, музыкальный 
работник школы, члены 
конкурсной комиссии 

 
ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
3 
 
 
 
 

Классный час, посвященный 
Международному Дню  детской книги : 
"Книжкина неделя":    (2 апреля) 
 
Классный час: «Наши пернатые друзья», 
посвященный Международному дню птиц 
(1 апреля) 
 
Классный час по  профилактике пожаров 
и пожарной безопасности, посвященный 
Дню пожарной охраны (с приглашением 
работников пожарной службы)                  
(30 апреля) 

1-4 кл 
 
 
 
 
5-7кл 
 
 
1-6 кл 
 
 
 
 

Школьный библиотекарь 
классные руководители 
 
 
классные руководители, 
учителя предметники 
 
 
 
классные руководители 
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4 
 
 
 
5 

Классный час: «Школа – территория 
здоровья!», посвященной Всемирному 
дню здоровья (7 апреля) 
 
Беседа: «Труд и я»  

1-11 кл 
 
 
 
9-11 кл 
 

Классные руководители, 
школьный медицинский 
работник 
 
Психолог школы 

 
ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 

Выпуск газеты, посвященной Всемирному 
дню здоровья: «Растем здоровыми!»        
(7 апреля) 
Совет командиров 
 
 
Проведение утренней зарядки и  
организация подвижных игр на переменах 
 
 

7Б класс 
 
 
5-11 кл 
 
 
1-11 кл 

Классный руководитель 
 
 
Педагог-организатор, классные 
руководители 
 
Классные руководители 

    
 

КОНКУРСЫ 
 

1 
 
 
 
2 

Школьный конкурс художественного 
детского творчества, (предшествующий 
проведению Бала активистов) 
 
Участие в районных и республиканских 
конкурсах по плану ИМЦ 

5-11 кл 
 
 
 
 
1-11 кл 

классный руководитель 
Педагог-организатор, 
музыкальный работник школы 
 
 
Руководители кружков, 
классные руководители, 
учителя предметники 

 
МАЙ 

 
 

КТД 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 

Свеча Памяти – общешкольный митинг: 
«Этот день мы приближали как могли..» 
 
 
Смотр строевой подготовки 
 
 
Праздник  посвященный Дню защиты 
детей «Детство без границ» 

1-11 кл 
 
 
 
5-11 кл 
 
 
1-11 кл 
 

Зам.директора по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители, музыкальный 
работник школы 
Преподаватель ОБЖ 
Зам.директора по ВР.      
педагог-организатор,     
классные руководители 
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4 
 
 
5 
 
 
6 
 

 
 
Последний звонок «Когда уйдем со 
школьного двора». 
 
День открытых дверей для родителей 
 
 
Выставка семейных газет 

 
Коллектив 
школы 
 
1-11 кл 

Коллектив школы 
 
 
 
Классные руководители 

 
ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

 
1. Классные часы: «Уроки мужества». 1-11 кл Классные руководители 

 
ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА 

1 
 
2  
 
 
3 
 
 
4 
 
 

 Совет командиров 
 
Проведение утренней зарядки и  
организация подвижных игр на переменах 
 
Выпуск газет и оформление школьных 
стендов на военную тематику 
 

Акции: «Подарок ветерану» - оказание 
помощи   ветеранам   войны   и труда, 
престарелым людям 

5-11кл 
 
 
1-11 кл 
 
6 кл,, 8 кл 
 
 
5-11 кл 

Педагог-организатор, классные 
руководители 
 
Классные руководители 
 
Классные руководители, 
педагог-организатор 
 
Классные руководители 

 
КОНКУРСЫ 

1 Конкурс - презентаций: «Мой семейный 
архив», в рамках месячника Славы 

5-11 класс Классные руководители 
 

5 Защита проектов: «Эхо войны», в рамках 
предметной недели по истории 

6-11 кл Педагог– организатор, учителя 
истории, Учитель музыки 

7 Участие в районном соревновании 
«Безопасное колесо» 

5-8 кл Учитель физической культуры 
педагог-организатор 

8 Участие в районном Фестивале «Детского 
движения» 

7-9 кл Педагог-организатор 
Учитель физической культуры 

 
Механизмы реализации программы воспитательной системы 

«Школа успеха» 
 

Кадровое обеспечение: заместитель директора по УВР, педагог – организатор, классные 
руководители, учителя – предметники, родители, органы  самоуправления.  

Заместитель директора по учебно- воспитательной работе – разрабатывает план воспитательной 
работы, отвечает за реализацию программы воспитательной работы. 

Педагог - организатор внеклассной и внешкольной работы – обеспечивает разработку и 
организацию мероприятий по успешности учащихся. 

Классные руководители - планируют воспитательную работу с учётом интересов и способностей 
класса, вовлекают учащихся в различные виды деятельности, предусмотренные программой, 
оказывают поддержку учащимся в самоопределении по отношению к участию в программе, 
отслеживают результаты учащихся. 
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Учителя – предметники – строят работу, которая будет интересна детям, оказывают 
индивидуальную педагогическую помощь при возникновении межличностных конфликтов со 
сверстниками и педагогами, учат с ориентацией на успех. 

Родители - оказывают помощь в вопросах семейной педагогики, активно участвуют в жизни школы.  
Органы  самоуправления  – влияют на организацию и реализацию воспитательного процесса, 

выдвигают различные идеи, совместно ищут решения проблем 
 

Этапы реализации программы: 
 

1 этап – подготовительный: 2012-2013 учебный год 
 Аналитико-диагностическая деятельность. 
Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом 

модели успеха 
Изучение современных воспитательных технологий  
Определение стратегии и тактики деятельности. 
 
2 этап – практический: 2013-2015 учебные годы 
Апробация и использование в воспитательном процессе ориентированных технологий успеха, 
приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки 
личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 
Осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и построению 
воспитательных систем классов. 
Моделирование системы ученического самоуправления 
3 этап – обобщающий: 2015-2016 учебный год 
 Подведение итогов, анализ и рефлексия процесса и результатов воспитательной работы по данной 
программе за 5 лет,  
Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами. 
Определение перспектив и путей дальнейшего развития школы. 

Ресурсное обеспечение программы: 
 

 Нормативно – правовая база  (положение о мониторинге, план воспитательной 
работы на год, положение об ученическом самоуправлении) 

 Финансирование программы (финансирование за счёт бюджетных и 
внебюджетных средств) 

 Информационно – методическое (информационные стенды, сайт школы, ЦОР) 
 Кадровое (подготовка педагогов, связанная с освоением новых воспитательных 

технологий, ориентированных на педагогику успеха) 
 Материально – техническое (улучшение материально-технической базы 

дополнительного образования). 
 Мотивационный  (разработка положения о стимулировании деятельности 

учащихся и педагогов) 
 Условия действия и развития программы 

1. Высокий уровень психолого-педагогических знаний, общей культуры каждого учителя, его 
профессиональной компетентности. 

2.Преодоление барьера между обучением и воспитанием путем повышения воспитательной 
функции урока. 

3. Ответственное отношение всех педагогов к выбору целей педагогической деятельности и 
оцениванию его результатов. 

4. Постоянный творческий поиск каждым педагогом форм, методов, приемов,  средств 
достижения поставленных целей. 

5. Создание в школе атмосферы доброжелательности, открытости. 
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Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
– создание системы непрерывной  воспитательной работы и социализации  
обучающихся, включающей в себя соответствующие государственные и  
общественные структуры, осуществляющие   комплекс мероприятий, направленных  
на формирование установок, основанных на гражданских  и демократических  
ценностях и правосознании;  
– закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм,  
духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное участие в  
жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации,  
20  
  
ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и  
т.п.;  
- создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности   

системы воспитательной ра 
Овладение учащимися способностью выбора деятельности, которая им поможет достичь 

наибольшего успеха. 
Обеспечение благоприятного нравственно-психологического климата в образовательном 

учреждении. 
Приобретение социального опыта детьми. 
Обеспечение равноправного взаимодействия всех участников образовательного процесса в 

образовательной политике школы. 
Развитие сетевого взаимодействия в условиях современной стратегии воспитания. 
Разработка модели управления воспитательной системой, адекватной задачам программы. 
Расширение границ социокультурного образовательного пространства. 
Достижение целевых установок концепции воспитательной системы школы. 

Показатели и индикаторы реализации Программы  
 В результате выполнения Программы будет обеспечено:  
- создание и внедрение новых программ воспитания и социализации  
обучающихся в общеобразовательном учреждении.  
- внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов,  
систем и технологий воспитания и социализации детей и молодежи;   
- внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной деятельности  
образовательных учреждений и процесса  социализации  обучающихся;  
- рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями  
воспитания, обучения и развития детей в образовательных учреждениях.  
- повсеместная доступность для детей различных видов социально- 
психологической, педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации.  
В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный вектор на  инновационное 
развитие образования с усиленной воспитательной компонентой в общеобразовательном 
учреждении.  
 

          Мониторинг внеурочной деятельности 

Критерии Показатели 
 

Сроки Ответственные 

1.Включённость 
учащихся  в 
деятельность 

Количество школьников, 
участвующих во внеурочных 
мероприятиях, (ученик   –  кто он: 

В течение года Зам.дир.по УВР; 
педагог –организатор; 
классные 
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Приложение №2  
 

Муниципальное образовательное учреждение Алексеевская средняя общеобразовательная школа 
№3 им. Г.С. Боровикова Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 

  
 ПРОЕКТ «ЗДОРОВАЯ ШКОЛА» 

  
 Актуальность проекта 

  
 Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, воспитание у детей 
потребности в здоровом образе жизни – одна из важнейших проблем нашего общества в целом и 
школы в частности. 

•          В наши дни всё это особенно важно, поскольку значительная часть детей приходит в 
первый класс с отклонениями в состоянии здоровья. Среди выпускников школы более 80% 
учащихся нельзя назвать абсолютно здоровыми. Изучение состояния здоровья 
первоклассников за последние 3 года показало, что почти у 31% учащихся, поступающих в 1 
класс, уже отмечаются различные отклонения по органам и системам, начиная с 
функциональных до хронических заболеваний. Так, хронические заболевания органов 
дыхания отмечаются у 29% обучающихся, функциональные нарушения осанки – у 44%, 
хронические заболевания органов пищеварения – 5%, миопия (близорукость) – 3%, ожирение 
– 5%. 

В процессе взросления появляется ещё 1 фактор, негативно влияющий на образ жизни детей и, как 
результат, на состояние их  здоровья. Это вредные привычки, прежде всего курение, употребление 
алкоголя и наркотических средств. Таким образом, среди причин ухудшения состояния здоровья 
школьников можно выделить следующие: 

участник, организатор,  зритель)    
 

руководители 

2. Критерий успеха удовлетворенность учащихся 
внеурочной деятельностью, своим 
участием в данной деятельности; 
удовлетворение интересов 
учащихся   
 

начало и конец 
года 

Зам.дир.по УВР 

3. Наличие 
различных форм 
внеурочной 
деятельности 

количество различных форм; 
эффективность их применений 

в течение года Зам.дир.по УВР. 

4. Наличие системы 
дополнительного 
образования 

наличие и качество программы 
дополнительного образования; 
охват детей; 
использование дистанционных 
форм. 
отчёты  руководителей кружков о 
проделанной работе 

начало и конец 
года 

Директор ОУ; 
Зам.дир.по УВР 
 
 
 
 
 
 
 
руководители кружков 

5. Наличие системы 
социального 
партнёрства 

количество партнёров; 
эффективность взаимодействия 

в течение года Директор ОУ; 
Зам.дир.по УВР 
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• Социально-экономические, вследствие которых многие семьи не в состоянии обеспечить 
необходимый уход за детьми; 

• Увеличение учебной нагрузки; 
• Недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуальным психофизиологическим 

особенностям детей. 
Вместе с тем в настоящее время наблюдается в современном мире наличие таких проблем, как: 
• Невостребованность детей; 
• Разрушение прежних идеалов и принципов, падение нравственности и общей культуры. 
• Распространение среди подростков и молодёжи социально-опасных заболеваний 

(наркомании и ВИЧ-инфекции, половой распущенности). 
Поэтому формирование здорового образа жизни является первостепенной задачей школы и 
общественности. 

 В 2011-2012 году при поддержке партии «Единая Россия» наша школа будет являться 
центром развития бадминтона в Алексеевском муниципальном районе, поэтому программа 
«Здоровая школа» предусматривает мероприятии, связанные с реализацией данного направления 
и использование имеющихся в школе ресурсов. При игре в бадминтон игроки пробегают до 10 
км и могут потерять несколько килограммов в весе. У них развивается эластичность мышц, 
улучшаются зрение и работоспособность, что влияет на общее физическое и умственное 
состояние и здоровье человека. Проведение мероприятий в рамках  проекта «Здоровая школа» 
направлено на формирование основ здорового образа жизни учащихся и осмысление 
ответственности каждого за своё здоровье.  

Участвовать в мероприятиях по реализации данного проекта будут все учащиеся школы, а 
также района, всего 680 человек. Значимость данного направления определила цели и задачи 
данного проекта. 

Цель проекта: создание педагогических условий для самоорганизации и организации 
жизнедеятельности детей и подростков, способствующих формированию здорового образа жизни, 
развитию личностных качеств; способствование дальнейшему формированию физически и 
нравственно здоровой личности, путём сотрудничества с родителями, внеурочной деятельности; 
воспитание личности, способной к творчеству, самоопределению, самовыражению, 
самореализации; способствование воспитанию потребности в занятиях спортом. 
Задачи проекта:  
- стимулировать процесс прекращения курения среди курящих школьников и персонала школы; 
- воспитывать потребность быть здоровыми, осваивать  навыки здорового  образа жизни, 
закладывать основы правильного физического развития на уроках и во внеурочное время; 
- развитие эмоционально-положительного, благоприятного климата в школьном сообществе; 
- развитие творческой и социальной активности ребят; 
- формирование опыта подростков в личностно и общественно значимых видах деятельности; 
- воспитание ответственности, самостоятельности, гражданской активности. 
Принципы: 
-наличие четких и ясных перспектив в той деятельности, в которую подростки включаются; 
- создание ситуации успеха в избранных подростком видах деятельности, поощрение достигнутого; 
- привлечение подростков к передаче опыта друг другу; 
- взаимодействие с ведомствами и организациями, решающими вопросы воспитания подрастающего 
поколения. 
  
Реализация проекта проходит в два этапа. 
  
1 этап – «Разработка социального проекта»: 
1 шаг: определение социальной проблемы и ее описание 
2 шаг: определение целей и задач работы над проектом 
3 шаг: составление плана мероприятий по реализации проекта 
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4 шаг: составление рабочего графика 
5 шаг: распределение обязанностей внутри творческой группы 
6 шаг: определение необходимых ресурсов и источники их получения 
7 шаг: разработка системы оценки и описание ожидаемых результатов 
 
2 этап – «Реализация проекта»: 
8 шаг: поиск партнеров 
9 шаг: проведение переговоров о совместном сотрудничестве с организациями и ведомствами, 
привлекающимися к реализации проекта 
10 шаг: получение необходимых ресурсов 
11 шаг: проведение плановых мероприятий 
12 шаг: оценка и контроль выполнения плана 
13 шаг: информирование общественности о результатах проекта. 
  
План мероприятий по реализации проекта 
  

Название 
мероприятия 

Срок 
 проведения 

Место 
проведения 

Участники Ответственный 

Акция «Доброе утро» - 
ежедневное проведение 
утренней зарядки, 
динамических пауз 

в течение 
года 

АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  

учащиеся 
школы 

классные руководители 

Смотр «Самый здоровый 
класс» 

в течение 
года 

АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  

учащиеся 
школы 

классные руководители, 
Крашенинников А.И., 
Совет 
старшеклассников 

День здоровья «Золотая 
осень» 

сентябрь АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  

уч-ся 5-11 кл. Крашенинников А.И., 
Байкова Л.А. 

Всероссийский конкурс 
«Кросс наций»  

сентябрь Районный 
комитет по делам 
молодёжи, спорта 
и туризма 

уч-ся 1-11 кл. Крашенинников А.И. 

Конкурс рисунков и 
плакатов, посвященных 
Дню здоровья  

сентябрь АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  

уч-ся школы медсестра школы, 
учитель ИЗО 

Соревнование  «Золотая 
ракетка школы»  

октябрь  АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  

уч-ся 5-11 кл. Крашенинников А.И. 

День здоровья  октябрь АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 5-11 кл.  Крашенинников А.И., 
Байкова Л.А. 

Эстафета «Сильнее, 
быстрее» 

ноябрь АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 1-4 кл. Крашенинников А.И. 

Участие в районных 
соревнованиях по 
различным видам спорта 

в течение 
года 

АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  

уч-ся 5-11 кл.  Районный отдел 
образования 
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Конкурс плакатов-
коллажей: «У сигареты 
нет шансов» 

ноябрь АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 5-11 кл. медсестра школы, 
учитель ИЗО 

5-ти минутки «Инфекция 
не пройдёт» 

декабрь АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 1-4 кл. классные руководители, 
медсестра школы 

«Здравствуй, зимняя 
лыжня» - выход в лес 
совместно с классными 
руководителями  

декабрь районная лыжная 
база 

уч-ся 5-11 кл.  классные руководители 

День здоровья  январь АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 5-11 кл. Крашенинников А.И., 
Байкова Л.А. 

Мастер-класс по 
бадминтону с 
привлечением тренеров 
ДЮСШ, ФБ РТ 

январь АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 7-11 кл. Крашенинников А.И. 

Спортивные 
соревнования, 
посвященные Дню 
защитника Отечества  

февраль АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 1-11 кл. Крашенинников А.И., 
Байкова Л.А. 

Районный турнир по 
бадминтону, 
посвящённый памяти 
Г.С. Боровикова 

март АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 5-11 кл. Районный отдел 
образования 

День здоровья. 
Спортивно-
оздоровительная игра 
«Здоровое поколение» 

март АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 5-11 кл. Крашенинников А.И., 
Байкова Л.А. 

Конкурс «Самый 
спортивный ученик 
школы» 

апрель АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 1-11 кл. Крашенинников А.И., 
Байкова Л.А. 

Всемирный день 
здоровья. Викторина 
«Здоровый образ жизни» 

7 апреля АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 1-11 кл. медсестра школы, 
Байкова Л.А. 

Районная спортивная 
игра «Зарница» 

май центральный 
стадион посёлка 

уч-ся 5-11 кл. Крашенинников А.И. 

Подведение итогов 
конкурса «Самый 
спортивный ученик 
школы» 

май АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 1-11 кл. Крашенинников А.И., 
Байкова Л.А., классные 
руководители 

Весёлые старты  май АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 

уч-ся 1-11 кл. Крашенинников А.И. 
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Участие в Первенствах, 
Чемпионатах РТ, РФ, в 
турнирах учащихся  

в течение 
года 

АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 1-11 кл. Крашенинников А.И. 

Подведение итогов 
смотра «Самый здоровый 
класс» 

май АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

уч-ся 1-11 кл. медсестра школы, 
классные руководители, 
Совет 
старшеклассников  

Выпуск статьи о 
подведении результатов 
реализации проекта 
«Здоровая школа»  
(совместно с редакцией 
газеты «Заря», «Тан»; 
размещение публичного 
отчёта на сайте школы 

май АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

редакционный 
комитет школы 

руководители проекта, 
руководитель кружка 
«Юный журналист» 

Разработка и выпуск 
методического пособия 
по спортивным 
результатам учащихся 

май АСОШ №3 им. 
Г.С. Боровикова 
  
 

редакционный 
комитет школы 

руководители проекта, 
руководитель кружка 
«Юный журналист» 

  
Ожидаемые результаты. 
По итогам участия в проекте дети и подростки получат: 
Знания: 
- способов сохранения и укрепления физического и психического здоровья 
- способов и приемов общения со сверстниками и взрослыми на основе культурных норм 
деятельности 
- организаторских знаний и умений 
- прав подростков и возможностей защиты своих прав на различном уровне. 
  
Умения: 
- взаимодействовать в команде 
- находить выход из конфликтных ситуаций 
- прививать навыки основ здорового образа жизни 
- выслушать и принять чужое мнение. 
  
Формируются и совершенствуются качества и индивидуальные способности детей и подростков: 
- ответственность за порученное дело, сделанный выбор, собственные поступки, своё здоровье 
- соответствие своих желаний, целей с желаниями и целями других 
- потребность в самосовершенствовании физического и психоэмоционального здоровья 
- открытость в восприятии новой информации, опыта других людей 
- умение владеть собой в различных ситуациях. 
  
По итогам участия в проекте педагоги получат: 
- систематизацию, обобщение и внедрение в практику образовательно-воспитательной деятельности 
опыта проектной деятельности 
- разработку новых эффективных технологий по работе с детьми и подростками в формировании 
здорового образа жизни 
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- выпуск информационных материалов о различных видах и типах безопасного поведения детей и 
подростков. 
  
Оценка эффективности и результативности: 
  
В оценке эффективности будут учитываться: 
- количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях 
- количество призовых мест 
- снижение показателей уровня заболеваний учащихся по школе 
- качество проведенных мероприятий по анкетам, опросам, отзывам участников проекта. 
  
Финал проекта. 
 Проект реализуется для рефлексии и поощрения (награждения) лучших участников.  

1. Проведение школьной линейки для объявления итогов. 
2. Лучшие участники проекта награждаются грамотами и ценными подарками на Бале 

Активистов, им же вручается Сертификат здоровья с пожеланиями и напутствиями. 
  Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 
стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 
диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 
психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы образования, 
требований к современной школе, профильному и дополнительному образованию, нормативных 
актов. 

Критериями реализации программы являются: 
- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 
-стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной компетенции; 
- высокий социальный статус школы. 
В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы: 
- компетентностный; 
- системный. 
Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования. 
  Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 
стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 
диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 
психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы образования, 
требований к современной школе, профильному и дополнительному образованию, нормативных 
актов. 

Критериями реализации программы являются: 
- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 
- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 
- высокий социальный статус школы. 
В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы: 
- компетентностный; 
- системный. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного пространства, 
стабильного функционирования школы. 
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Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 
стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 
диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 
психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы образования, 
требований к современной школе, профильному и дополнительному образованию, нормативных 
актов. 

Критериями реализации программы являются: 
- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 
- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 
- высокий социальный статус школы. 
В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы: 
- компетентностный; 
- системный. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного пространства, 
стабильного функционирования школы. 
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	ооо(1)
	ооо ти
	обр. пр. 5-9
	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	U1. Пояснительная записка к образовательной программе
	1.1. Нормативно – правовая база.
	1.2. Цели и задачи.
	1.3. Особенности условий.
	1.4. Принципы построения.
	U2.Организационно-педагогические условия для реализации образовательной программы школы
	2.1 Информационная справка о школе
	U2.3.Реализуемые образовательные программы:
	Все образовательные программы должны обеспечить:
	Для реализации Образовательной программы школы используются:
	Организация учебно-воспитательного процесса.
	Формы и методы образовательной деятельности.
	1) урочная
	2) внеурочная
	3) внутришкольная
	4) внешкольная
	Содержание курса РУССКОГО ЯЗЫКА
	6 класс
	7 класс
	9 класс
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
	ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
	В результате изучения русского языка ученик должен
	знать/понимать
	• роль русского языка как национального языка русского народа,
	государственного  языка  Российской  Федерации  и  средства
	межнационального общения;
	• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера
	и ситуация речевого общения;
	• основные  признаки  разговорной  речи,  научного,
	публицистического,  официально-делового  стилей,  языка
	художественной литературы;
	• особенности  основных  жанров  научного,  публицистического,
	официально-делового стилей и разговорной речи;
	• признаки  текста  и  его  функционально-смысловых  типов
	(повествования, описания, рассуждения);
	• основные единицы языка, их признаки;
	• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,
	лексические,  грамматические,  орфографические,
	пунктуационные); нормы речевого этикета;
	уметь
	• различать  разговорную  речь,  научный,  публицистический,
	официально-деловой стили, язык художественной литературы;
	• определять  тему,  основную  мысль  текста,
	функционально-смысловой  тип  и  стиль  речи;  анализировать
	структуру и языковые особенности текста;
	• опознавать  языковые  единицы,  проводить  различные  виды  их
	анализа;
	• объяснять  с  помощью  словаря  значение  слов  с
	национально-культурным компонентом;
	аудирование и чтение
	• адекватно  понимать  информацию  устного  и  письменного
	сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную
	и скрытую информацию);
	• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами
	чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);
	• извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая
	средства  массовой  информации;  свободно  пользоваться
	лингвистическими словарями, справочной литературой;
	говорение и письмо
	• воспроизводить  текст  с  заданной  степенью  свернутости  (план,
	пересказ, изложение, конспект);
	• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация,
	реферат, выступление, письмо, расписка, заявление);
	• осуществлять  выбор  и  организацию  языковых  средств  в
	соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;
	• владеть различными видами монолога (повествование, описание,
	рассуждение)  и  диалога  (побуждение  к  действию,  обмен
	мнениями,  установление  и  регулирование  межличностных
	отношений);
	• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
	форме,  соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,
	последовательность,  связность,  соответствие  теме  и  др.);
	адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям
	окружающей действительности, к прочитанному, услышанному,
	увиденному;
	• соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные
	произносительные,  лексические,  грамматические  нормы
	современного русского литературного языка;
	• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и
	пунктуации;
	• соблюдать  нормы  русского  речевого  этикета;  уместно
	использовать  паралингвистические  (внеязыковые)  средства
	общения;
	• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки
	зрения  её  правильности,  находить  грамматические  и  речевые
	ошибки,  недочеты,  исправлять  их;  совершенствовать  и
	редактировать собственные тексты;
	использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
	практической деятельности и повседневной жизни для:
	• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и
	творческих  способностей  личности;  значения  родного  языка  в
	жизни человека и общества;
	• развития  речевой  культуры,  бережного  и  сознательного
	отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка
	как явления культуры;
	• удовлетворения  коммуникативных  потребностей  в  учебных,
	бытовых, социально-культурных ситуациях общения;
	• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
	грамматических средств; развития способности к самооценке на
	основе наблюдения за собственной речью;
	• использования родного языка как средства получения знаний по
	другим учебным предметам и продолжения образования.
	СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
	ЛИТЕРАТУРА, 5 класс
	ЛИТЕРАТУРА, 6 класс
	Литература 7 класс
	ЛИТЕРАТУРА, 8 класс
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

	СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ
	Английский язык
	МАТЕМАТИКА
	Содержание образования
	5 КЛАСС

	Натуральные числа и шкалы.
	Координатный луч.  Чтение натуральных чисел. Отрезок .  Длина отрезка. Треугольник . Плоскость. Прямая,  Луч. Шкалы и координаты.  Обозначение натуральных чисел. Римская нумерация.
	Сложение натуральных чисел. Слагаемое,сумма, периметр. Сложение на координатном  луче. Свойства сложения Свойства вычитания .Вычитание. Изображение вычитания на координатном луче.
	Умножение натуральных чисел. Деление с остатком..  Деление.  Свойства деления.  Свойства умножения натуральных чисел. Правило нахож -дения делимого по неполному частному, делителю и остатку. Упрощение выражений. Применение распределительного свойства ...
	Элементы логики, комбинаторики
	Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами
	Числовые выражения и выражения с переменными. Числовое значение буквенного выражения. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Простейшие преобразования выражений с переменными. Уравнение с одним неизвестным и его корень. Лин...
	Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как статистическая характеристика.
	Функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График функции. Функция y =kx + b и её график. Геометрический смысл коэффициентов. Функция  y =kx и ее график (прямая пропорциональность).
	Степень с натуральным показателем. Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y = xP2P, y = xP3P и их графики. Измерение величин. Абсолютная и относительная погрешности приближенного значения.
	Многочлены. Многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на множители: вынесением общего множителя за скобки, способом группировки.
	Формулы сокращённого умножения. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы, квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. Применение формул сокращенного умножения к разложению на множи...
	Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление дробей. Преобразование рациональных выражений. Функция  и её график
	Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция y=axP2 P + bx + с, её свойства, график. Простейшие преобразо...
	Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение систем, содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач методом составления систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя переменными.
	Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки. Размещения. Сочетания Вероятность случайного события
	СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ИНФОРМАТИКЕ
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

	ИСТОРИЯ, 5 КЛАСС
	Всеобщая история. История Древнего мира.
	Введение.
	Понятие «первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки  древней истории
	Первобытное общество.
	Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения.
	Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства.
	Древний Восток.
	Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтяц. Мифы о богах. Храмы и...
	Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителе...
	Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.
	Древняя Греция и эллинистический мир
	Природные условия Древней Греции, Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис — город-государство. Развитие земледелия, ремесла и т...
	Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью преемников Александра. Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. .  Развитие научных и философских знаний. Архимед. Плат...
	Древний Рим
	Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Ра...
	Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание х...
	Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство.
	Семь чудес света
	ИСТОРИЯ, 7 КЛАСС
	ИСТОРИЯ РОССИИ  XVI-XVIII.в. в.
	«Сказание о князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. «Домострой».
	Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б. Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты. Самозванцы. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швец...
	Русская культура XVII в. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узоро...
	Светский характер культуры. Школа математических и навигацких наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразо...
	Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских земель. Россия во второй половине XVIII
	Понятие «Новая история». Хронологические рамки Новой истории.
	Мир в начале нового времени
	Английская революция середины XVII в. Король и парламент.     I Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».
	Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж.Дантон. М.Робеспьер. Ж. П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидори...
	Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.
	ИСТОРИЯ, 8 КЛАСС
	История России
	Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
	Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка.
	Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Париж...
	Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).
	Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в.
	Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. А.М.Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в...
	Новая история
	Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.
	Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.
	СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

	ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 6 КЛАСС
	Человек и общество

	Духовная культура
	Социальная сфера
	Семья. Отношения в семье. Неполные семьи.
	Политика и право
	ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 7 КЛАСС
	Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.
	Право
	ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 8 КЛАСС
	Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды.
	Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации.  Налоги, уплачиваемые гражданами.
	ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 9 КЛАСС
	Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРИРОДОВЕДЕНИЯ 5 КЛАССА
	Тема 1. Изучение природы.
	Изучение природы человеком. Естественные науки (астрономия, физика, химия, геология, физическая география, биология, экология). Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное обо...

	 Великие естествоиспытатели.
	Тема 2. Вселенная.

	Солнечная система, её состав. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Плутон. Спутники планет. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Звезды. Многообразие звезд. Созвездия. Солнце как ближайшая к нам звезда. Галактика. Световой год. Многообразие галак...
	 Плакаты: Малые небесные тела. Строение Вселенной. Мир звезд.  Солнечная система.
	Практические работы
	Планета Земля как среда обитания живых организмов. Особенности расположения Земли в Солнечной системе, её вращение, строение, обеспечивающие возможность жизни на планете.
	 Примеры простых и сложных веществ, смесей (кислорода, меди, угля, воды, гранита, смеси железных опилок и кварцевого песка и т.п.)
	Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество.
	 Плакаты: Среда обитания. Редкие и исчезающие виды животных. Редкие и исчезающие виды растений арктическая пустыня. ПЗ: тундра. ПЗ: смешанный лес. ПЗ: степь. ПЗ: пустыня. Животный мир леса. Дубрава. Обитатели Африки. Обитатели Австралии.
	Тема 5. Человек на Земле.
	Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи.
	 Ядовитые растения и опасные животные своей местности.
	СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ГЕОГРАФИИ
	СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО БИОЛОГИИ
	БИОЛОГИЯ, 6 КЛАСС

	Экскурсия. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.
	Ведение дневника наблюдений.
	Демонстрация микропрепаратов различных растительных тканей, пластид под микроскопом.
	Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов ( трутовика, ржавчины, головни, спорыньи), лишайников.
	Демонстрация строения хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).
	Демонстрация внешнего и внутреннего строения корня, строения почек (вегетативной и генеративной)), строения листа, макро – микростроения стебля, различных видов соцветий, сухих и сочных плодов..
	Демонстрация опытов, доказывающих значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питания проростков запасными веществами семени; получения вытяжки хлорофилла; опытов, доказывающих поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на ...
	БИОЛОГИЯ, 7 КЛАСС

	1. Многообразие животных
	БИОЛОГИЯ, 8 КЛАСС
	Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследования.
	Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней культуры человека.
	Строение и функции организма
	Лабораторная работа: Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей.
	Лабораторные работы: Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др.
	Самонаблюдения работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки.
	Лабораторная работа: Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом.
	Лабораторные работы: Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Опыты, выясняющие природу пульса. Функциональная про...
	Лабораторные работы: Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.
	Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании.
	Демонстрация модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения».
	Лабораторные работы: Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга; штриховое раздражение кожи - тест, определяющий изменение тонуса симпатической и парасимпатичес...
	Лабораторная работа: Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением.
	Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом.
	БИОЛОГИЯ, 9КЛАСС
	Уровни организации живой природы
	Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы.
	Лабораторная работа: Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом.
	Лабораторная работа: Выявление изменчивости организмов.
	Лабораторная работа: Изучение морфологического критерия вида.
	Экскурсия в биогеоценоз.
	Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек».
	Экскурсия: Причины многообразия видов в природе.
	СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ФИЗИКЕ
	Физика, 7 класс

	Спутниковая информация для изучения загрязнения атмосферы и окружающей среды.  Хозяйственная деятельность человека и ее влияние на окружающую среду.  Взаимосвязь природы и человеческого общества.
	Распространение загрязняющих веществ в атмосфере и водоемах.  Загрязнение поверхности водоемов нефтяной пленкой.  Источники твердых, жидких и газообразных веществ, загрязняющих окружающую среду Ростовской области.
	Скорость движения автотранспорта и уменьшение выброса в атмосферу отравляющих веществ.  Вредное трение и проблема энергоснабжения.
	Водоисточники, качество питьевой воды.  Изменение состава атмосферы в результате человеческой деятельности.  Экологически вредные последствия использования водного и воздушного транспорта.  Единый мировой воздушный и водный океаны.
	Физика,  8 класс
	Теплопередача в природе и экологические вопросы современности. Парниковый эффект. Новые виды топлива. Температурный режим класса. Отрицательные последствия  использования тепловых двигателей. Нарушение теплового баланса природы. Теплоизоляция и ее рол...
	Влияние стационарного электричества на биологические объекты. Использование электричества в производстве, быту. Атмосферное электричество. Электрический способ очистки воздуха от пыли. Разряд молний и источники разрушения озона. Изменение электропрово...
	Физика, 9 класс
	Экологические последствия развития
	2.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его длины.
	Шумовое загрязнение среды. Последствия и пути его преодоления. Ультразвук. Ультразвуковая очистка воздуха. Вредное влияние вибраций на человеческий организм.
	Влияние магнитного поля на биологические объекты.  Электродвигатель. Преимущество электротранспорта.
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
	СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ХИМИИ


	Химия,   8 КЛАСС
	Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным оборудованием
	Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. Вычисления по химическим уравнениям мас...
	Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям.
	Лабораторные опыты. Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие водорода с оксидом меди
	Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей.
	Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. Сопоставление физико – химических свойств соединений с ковалентной и ионной связью.
	Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. Вычисления по химическим уравнениям  массы, объема и количества вещества одного из продуктов реакции   по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего определ...
	ХИМИЯ, 9 КЛАСС
	Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость Движение ионов в электрическом поле.
	Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация».
	Лабораторные опыты. Распознавание  сульфат – ионов, сульфит-ионов и сульфид – ионов  в растворе.
	Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы (количества, объема) вещества по известной массе (количеству, объему) одного из вступивших или получающихся в результате реакции веществ.
	Практические  работы. Получение аммиака и изучение его свойств. Определение минеральных удобренийU.
	Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов.
	Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или количества вещества одного из  продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей.
	Коллекция «Нефть и продукты ее переработки»
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
	СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ИСКУССТВУ


	музыка, 5 класс   Основное содержание
	искусство
	8 класс
	искусство
	9 класс
	Кулинария
	Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Санитария и гигиена
	UОсновные теоретические сведенияU  Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов.
	UПрактические работыU Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, гор...
	Физиология питания
	UОсновные теоретические сведения. UПонятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах.
	UПрактические работы. UРабота с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах.  Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих  суточную потребность человека в витаминах.
	UВарианты объектов труда. UТаблицы, справочные материалы

	Бутерброды, горячие напитки, блюда из яиц
	UОсновные теоретические сведенияU Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав...
	UПрактические работыU Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовл...
	UВарианты объектов труда. UБутерброды и горячие напитки к завтраку, вареные яйца.

	Блюда из овощей                                                                                                                                                                                                     UОсновные теоретические св...
	Сервировка стола
	UОсновные теоретические сведения UСоставление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом.
	UПрактические работы UВыполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами.
	UВарианты объектов труда. UЭскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки.

	Заготовка продуктов
	UОсновные теоретические сведенияU  Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, овощей, фруктов грибов. Условия и сроки хранения сушеных и замороженных продуктов. Т...
	UПрактические работыU Закладка яблок на хранение. Замораживание и хранение ягод  и зелени в домашнем холодильнике.
	UВарианты объектов трудаU. Фрукты, ягоды, зелень.
	Элементы материаловедения
	UОсновные теоретические сведения UКлассификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. По...
	UПрактические работы UИзучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного переплетения.

	UВарианты объектов труда. UОбразцы ткани. Образец полотняного переплетения.
	Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов

	Элементы машиноведения
	UОсновные теоретические сведенияU. История создания швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устр...
	UПрактические работыU Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям....
	UВарианты объектов труда.U Швейная машина. Образцы машинных строчек.
	Конструирование и моделирование рабочей одежды. Черчение и графика
	UОсновные теоретические сведения UВиды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий.  Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскиз...
	UПрактические работы UСнятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою.
	UВарианты объектов труда. UЧертеж и выкройка фартука. Виды отделок.

	Технология изготовления рабочей одежды (U Основные теоретические сведения. UПрямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длин...
	UПрактические работы. UОрганизация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного убора. Обмеловка и раскрой ткани. Перен...
	UВарианты объектов труда. UОбразцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор.
	Рукоделие. Художественные ремесла. Вышивка
	UОсновные теоретические сведения UТрадиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в худ...
	UПрактические работы  UЗарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для вышивки. Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фар...
	Технологии ведения дома. Эстетика и экология жилища.                                                                                                                                        UОсновные теоретические сведения  UКраткие сведения из истории ...
	UПрактические работы UВыполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др.
	UВарианты объектов труда. UИнтерьер кухни. Прихватки, салфетки, полотенца.

	Электротехнические работы
	Творческие, проектные работы
	Примерные темы Блюда национальной кухни для традиционных праздников. Отделка швейного изделия вышивкой.
	Современное производство и профессиональное образование

	Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологической документации.
	Электротехнические работы.

	ТЕХНОЛОГИЯ 8 КЛАСС. ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД
	Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
	UПрактические работы
	СОДЕРЖАНИЯ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ОБЖ

	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
	СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ


	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 5 -9  КЛАСС
	Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивной подготовки. Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и зару...
	Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхат...
	 Упражнения  на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника, с партнером.
	СФП.  Включает бег и ходьбу во всех разновидностях (бег и ходьба в равномерном и переменном темпе, повторно-переменный и интервальный бег, ходьба). Прыжки и скоростно-силовые упражнения, близкие по структуре к бегу и ходьбе.
	СФП: Обучение общей схеме выполнения классических и коньковых способов передвижения на лыжах. Обучение специальным подготовительным упражнениям, направленным на овладение техники скользящего шага, одноопорного скольжения, согласование работы рук и ног...
	Технические приемы и тактические действия в волейболе. Стойки волейболиста, перемещения. Верхняя передача мяча на месте и в движении (выход под мяч после различных передвижений); Нижняя передача.  Прием сильно летящего мяча.  Подачи: нижняя прямая под...
	Технические приемы и тактические действия в баскетболе. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение в основной стойке; передвижение  приставным шагом с изменением направления движения, с чередованием скорости передвижения; переход с передвижени...
	II ступень обучения (5-9 классы)
	3.1. Пояснительная записка.
	Целевое назначение образовательной  программы основного общего образования:
	-  реализация в полном объёме конституционных прав детей на образование;
	Ведущие задачи:
	Ожидаемый результат
	3.1. Учебный план основногообщего образования
	3.2. Учебные программы
	Учет достижений учащихся фиксируется в «Портфолио», по итогам года - возможна защита «Портфолио».
	Ведущая роль в реализации воспитательной программы принадлежит учителям – классным руководителям. Работает методическое объединение классных руководителей
	5.1. Дополнительное образование.
	Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой, повышает эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только подготовку учащихся к школе, но и включать ребят в жизнь, дает возможность активно развивать у ...
	Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым к Российскому образованию и позволяющие создать целостную образовательную среду.
	В школе действует следующая система управления:
	|
	|
	|
	|
	Сроки реализации: 2013-2016 годы
	Цели и задачи:


	соо(1)
	соо ти
	образовательная программа 10-11 кл
	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	2.3. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся.
	2.4. Программа коррекционной работы

	III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего  общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
	БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
	ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
	БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
	БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

	А.С. Пушкин
	М.Ю. Лермонтов
	Н.В. Гоголь
	А.Н. Островский
	И.А. Гончаров
	И.С. Тургенев
	Ф.И. Тютчев
	А.А. Фет
	А.К. Толстой
	Стихотворения: «Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Коль любить, так без рассудку…». «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Край ты мой, родимый край…»
	Н.А. Некрасов
	Н.С. Лесков
	М.Е. Салтыков-Щедрин
	Ф.М. Достоевский
	Л.Н. Толстой
	А.П. Чехов
	БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
	Виды речевой деятельности


	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
	БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
	Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.
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