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1.Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - Образовательная программа) 

МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» Тукаевского муниципального района РТ 

разработана коллективом педагогов, родителей начальной школы на основе  ст.66 Федерального  Закона «Об  образова-

нии в Российской Федерации» №273 и в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – Стандарта), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373, Примерной ООП НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Мелекесская СОШ с углублен-

ным изучением отдельных предметов», имеющего государственную аккредитацию,  разработана с учѐтом типа и вида 

МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов»  образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников, а также концептуальных положений УМК «Школа России», реализующих фундаменталь-

ное ядро содержания современного общего начального образования (базовые национальные ценности, программные эле-

менты научного знания, УУД)   

           Основная образовательная программа начального общего образования разработана  с привлечением органа само-

управления – Управляющим советом, обеспечивающим государственно - общественный характер управления образова-

тельным учреждением. 

          Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первой ступени общего образования 

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

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к учебной деятельно-

сти (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, 

развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внут-

ренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и по-

знавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: при-

нимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществ-

лять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

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

новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысло-

вая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

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

лирование существенных связей и отношений объектов; ·развитие целенаправленной и мотивированной активности обу-

чающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

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

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприя-

тии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и·т.·д., связанные с возрастными, психологическими и физиологиче-

скими индивидуальными особенностями детей 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. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение пла-

нируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-

ностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мо-

тивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражаю-
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щие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформиро-

ванность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познаватель-

ные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфиче-

ской для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и при-

менению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных учебных предметов, так и про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирования универсальных учебных 

действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

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

полагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инноваци-

онной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерант-

ности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поли-

конфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результа-

та) личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и пу-

тей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) об-

щего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучаю-

щегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

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

рение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования образовательного учреждения содержит сле-

дующие разделы: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 учебный план образовательного учреждения; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования; 

 программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему клубов, сек-

ций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественно-

сти в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и других педаго-

гических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населѐн-

ного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

Образовательное учреждение обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом 

учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом обра-

зовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формирова-

нии и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего образования, мо-

гут закрепляться в заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре (Приложение ), отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

1.1 Информационная  справка 

 

Тип школы. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Мелекесская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов» Тукаевского муниципального района Республики Татарстан 

Юридический адрес: 423897, Республика Татарстан, Тукаевский район, с. Мелекес, ул. Школьная д.1А 

Телефон: 8(8552) 79-35-36 

E-mail: Smel.Tul@tatar.ru 

 Учредитель: Исполнительный комитет Тукаевского муниципального района 

Директор МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов»   Шагалиева Сария Хани-

фовна     

 Количество обучающихся в школе – 122,  в начальной школе  –47   
Разработчики программы: Педагогический коллектив школы, представители органов муниципального  управления,  

родительской общественности  

Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным изу-

чением отдельных предметов», администрация, родительская общественность. 

Школа работает в 1 смену, в  школе обучается  11 класс – комплектов, в начальной школе – 4 . 

 По образовательному уровню – высшее образование  имеют  18 человек.  

По квалификационным категориям: 

имеют высшую квалификационную категорию - 3 чел. 

имеют первую квалификационную категорию - 8 чел. 

имеют вторую квалификационную категорию - 1 чел. 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 3 чел. 

 

1.2 Нормативно-правовая база ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – Программа) МБОУ «Мелекесская 

СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» является основным нормативным документом в ОУ, определяю-

щим содержание образования на начальной ступени и разработана с учѐтом требований следующих нормативных доку-

ментов: 

 Федеральный Закон  «Об Образовании в Российской Федерации»  

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»  

 СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., ре-

гистрационный номер 19993 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

 Устав МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» 

 Правила внутреннего распорядка МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» 

Постановлениями, решениями, распоряжениями и приказами управления образования  Тукаевского муниципального 

района. 

 Локальными актами школы 
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1.2 Адресность ООП НОО 

Программа адресована участникам образовательного процесса МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов», к числу которых относятся: 

 Педагоги начальной школы; 

 Родители обучающихся 1-4 классов;  

 Дети, школьного возраста, принятые в  1 – 4 класс МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным изучением от-

дельных предметов»; 

 Представители общественности, являющиеся членами Управляющего совета и других выборных органов 

ОУ. 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в локальных актах ОУ (Уставе школы, 

Положении о родительской общественности, Положении об Управляющем совете и т.д.) 

1.3 Принципы реализации Программы 

Основой концепции школы служат следующие принципы современного образования: 

1. Принцип гуманизации предполагает «...Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье». 

2. Принцип развития адресован к интеллектуальной сфере личности. Опираясь на психопедагогическое пред-

ставление о «зоне ближайшего развития», он предполагает развертывание таких методик, которые направляют педагоги-

ческий процесс на развитие творческой мыслительной деятельности и самообразование, обеспечивают оптимизацию ум-

ственной деятельности. 

3. Принцип индивидуализации нацелен на учет уровня развития и способностей каждого ученика, формирование 

на этой основе индивидуальных планов, программ воспитания и развития учащегося, определение направлений повыше-

ния учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика. 

4. Принцип дифференциации предполагает формирование классов, потоков и групп с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, позволяет сделать реальностью такой принцип государственной политики, как 

«...общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников». 

5. Принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве процессов развития, обучения и 

воспитания, реализуется в создании сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отрас-

лей знаний в содержании образования; адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования 

В основе начального общего образования МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» 

лежит УМК «Школа России». 

Все основные учебные предметы представляемой образовательной системы построены на основании теории учеб-

ной деятельности  «Школа России». Это означает, что они опираются на признание того факта, что между обучением и 

психическим развитием человека стоит его деятельность. В младшем школьном возрасте - это учебная деятельность. Ор-

ганизовать такую деятельность можно только на специальном организованном  предметном содержании. Таким содержа-

нием развивающего начального образования в системе УМК «Школа России» являются теоретические знания (в опре-

деленном философско-логическом  их понимании). Если мы хотим, чтобы обучение в начальной школе было развиваю-

щим, то мы должны позаботиться прежде всего о научности содержания.  

В образовательной  системе  «Школа России» обучение строится в соответствии  с тремя базовыми принципами: 

 предметом усвоения являются общие способы  действия – способы решения класса задач. С них начинается 

освоение  учебного  предмета. В дальнейшем общий способ действия  конкретизируется применительно к част-

ным случаям. Программы учебных предметов устроены так, что в каждом последующем разделе конкретизиру-

ется и развивается уже открытый способ действия. Такой подход позволяет «сэкономить» детское  время, сделать 

обучение более эффективным за счет  сокращения времени на отработке решения большого круга частных задач, 

и, главное, обеспечить усвоение учебного материала через его понимание, а не многократное повторение и за-

учивание; 

 освоение  общего способа ни в коем случае не может быть его сообщением – информацией о нем. Оно должно 

быть выстроено как учебная деятельность, начинающееся с предметно-практического  действия. Реальное пред-

метное действие в дальнейшем свертывается в модель-понятие. В модели общий способ действия зафиксирован в 

«чистом виде». Такой способ организации  образовательного процесса ориентирован в большей  мере на детское 

действие, что повышает познавательную активность младших школьников во время учебных занятий, делает 

обучение по-настоящему деятельностным и интересным, в конечном счете, работает на сохранение  психическо-

го  и физического здоровья  детей; 

 ученическая  работа строится как поиск и проба средств  решения задачи. Поэтому суждение  ребенка, отлича-

ющееся от общепринятого, рассматривается не как ошибка, а как проба мысли. 

Следование указанным  принципам  позволяет  достичь основной цели обучения – формирования  системы науч-

ных понятий, а также основ учебной  самостоятельности и инициативности у младших школьников. Ее достижение ока-

зывается возможным поскольку знания (модели) выступают не как сведения об объектах, а как  средства их нахождения, 



 7 

отыскания, выведения или конструирования. Ученик научается определять возможности и ограничения своих действий и 

искать ресурсы их осуществления. 

Таким образом, образовательная система «Школа России» позволяет прежде всего сформировать у ребенка основы 

рефлексивного (теоретического) мышления,  учебной самостоятельности, поисковой  активности и ответственности  

младшего школьника  в учебной деятельности в условиях качественного, эффективного и здоровьесберегающего  образо-

вания. 

 

1.4  Цели и задачи 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение пла-

нируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-

ностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мо-

тивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражаю-

щие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформиро-

ванность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познаватель-

ные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфиче-

ской для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и при-

менению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных учебных предметов, так и про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирования универсальных учебных 

действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

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

полагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инноваци-

онной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерант-

ности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поли-

конфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результа-

та) личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и пу-

тей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) об-

щего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучаю-

щегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

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

рение зоны ближайшего развития. 

           В соответствии со взглядами на возрастные особенности, принятыми в данной научной школе, особенностью обра-

зовательной  системы «Школа России» является то, что начальный этап развивающего образования  соответствует пер-

вым пяти годам общего  образования (четыре года  начального общего образования и пятый класс основного общего  об-

разования). 

          С помощью учебно-методического комплекса на начальном  этапе общего образования могут быть поставлены  и 

достигнуты следующие стратегические цели: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональ-

ное  благополучие; 
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 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; сохранить и поддер-

жать  индивидуальности каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления и сознания; помочь им 

приобрести опыт осуществления различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной ступени, но и ши-

рокий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику; 

 помочь школьникам овладеть основами различных видов грамотности (учебной, двигательной, духовно-

нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, естественнона-

учной,  технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, спо-

собным к самореализации в образовательных и других видах  деятельности. 

 

 Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых условий для 

формирования компетентностей,  существенных для успеха  в самых разных сферах жизни любого 

человека и общества.  

Существенной особенностью компетентности является то,  что внешние требования и контекст 

ситуации учитываются ее обладателем наряду с внутренними условиями -  собственными способно-

стями и склонностями,  зна ниями и умениями.  Таким образом,  компетентность включает в себя ц е-

лый комплекс свойств -  способностей,  навыков и знаний: продуктивное предметное мышление,  дв и-

гательные и умственные навыки,  знания,  интуицию, мотивацию, ценностные и этические  ориент а-

ции,  социальные и поведенческие установки  —  все то ,  что может быть мобилизовано для эффе к-

тивного  действия.  

        Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть обеспечено:  

  содержательной интеграцией разных предметных областей начального о бразования;  

  установлением необходимого баланса  теоретической и практической составляющих содерж а-

ния образования;  

  побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  деятельности;  

  информационными технологиями (и  как средством организации учебной раб оты, и как осо-

бым объектом изучения (на интегративной основе) ;  

  приобретением навыков общения и сотрудничества;  

  поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в себе;  

  расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах деят ельности;  

  формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться,  связанных с расш и-

рением границы возможностей  обучающихся,  в  том числе –  за  счет   использования  инстр у-

ментов  работы с информацией и доступа в контролируемое,  но открытое  инфор мационное 

пространство)  

 

Для  достижения  обозначенных  целей  младшие  школьники  и  педагоги  должны решить ряд  задач, как «детских», 

так и «учительских» 

Младший школьник  имеет возможность  в процессе своего образования по данному учебно-методическому ком-

плексу  решить  следующие задачи: 

 освоить основы понятийного  мышления (сделать первые шаги в освоении  содержательного  обобщения, анали-

за, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в разных видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  социальными навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по правилам). Научиться удержи-

вать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  удерживать 

правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения в творческом продукте. 

Освоить некоторые средствами и способами  воплощения  собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями на уроках тех-

нологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  этикетные нормы, научиться пра-

вильно  выражать свои мысли и чувства. 

 

  Чтобы ученики смогли достичь подобных образовательных результатов педагоги, в свою очередь, должны поста-

вить и решить  следующие задачи: 
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 обеспечить многообразие учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, 

конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствовать развитию у всех детей освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создавать 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку учебных целей, создавать 

условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициа-

тивы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посред-

ством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их учени-

кам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставить творче-

ские задачи и способствовать возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать презентацию и социальную 

оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;  

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к общественно значимым 

делам. 

 

Достижение запланированных  целей  возможно в разных видах деятельности, адекватных  младшему школьному 

возрасту. К таким видам деятельности  относятся: 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, коллективная дискус-

сия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐрская игра, игра по прави-

лам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование замысла и реализация со-

циально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально значимых тру-

довых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт 

участия в спортивных соревнованиях). 

 

1.5  Предметная среда начальной школы МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» 

  
Начальная  школа располагается в типовом здании МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным изучением отдель-

ных предметов» . В школе 4 оборудованных кабинетов начальной школы. Имеются кабинет информатики, английского 

языка,  спортивный зал, столовая.  Во дворе школы находится спортивная площадка, спортивный городок. 

Таким образом, в школе созданы условия для достижения учащимися как базового образования, так и возможность 

развиваться в соответствии с наклонностями и способностями, работать над совершенствованием здоровья, над адапта-

цией их к социально-экономическим условиям. 

 

1.6 Условия реализации программы 

1.6.1 Кадровое обеспечение 

Для реализации  ООП начального образования имеется коллектив специалистов, выполняющих функции: 

 

№ Специалисты Функции Количе-

ство  

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках обра-

зовательного процесса 

6 

2. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосозна-

ния, содействует формированию информационной компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и обработке  информации 

1 

3. Административ-

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу 

3 

 

1.6.2 Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение 
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В состав учебно-методического комплекса образовательной системы "Школа России" входят следующие учебники 

и учебные пособия: 

1. Русский язык.  

Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.   

2. Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

3. Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.   

4. Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.   

5. Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

6. Английский язык. Авторы: Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А., Лапа Н.М., Костина И.П., Дуванова О.В.   

 

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется необходимое информаци-

онно-техническое  обеспечение: 

1) Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в 

том числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; вво-

да; организации; обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

В основу  информационной  среды подразделения составляют: 

1) Сайт образовательного  учреждения; 

2) Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 4 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 4 

3. Принтеры 2 

4. Мультимедийные  проекторы 4 

1.7 Режим работы  и особенности организации учебного процесса 

Обучение в начальной школе МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» организовано 

в одну смену (начало первого урока в 8 часов 30 мин.). Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели. 

 

Продолжительность урока: 

 в 1 классе — 35 минут;  

 во 2–4 классах — 45 минут. 

           Количество уроков  в день:  

 в 1 классе: сентябрь-октябрь 3 урока, далее 4 урока. 

 Во 2-4 классах: 4-5 уроков 

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе — 33 учебные недели; дополнительные каникулы для 1 -х классов в середине 

3 четверти. 

 во 2–4 классах — 35 учебных недель. 

 Организовано одноразовое  питание, питание осуществляется за счет средств муниципального бюджета и роди-

телей в школьной столовой.    

2.  ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                   Общие задачи духовно - нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего обра-

зования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно - нравственного развития личности гражданина России. 

                   Каждое из направлений духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся основано на опреде-

лѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

                   Организация духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе достижения нацио-

нального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, граждан-

ское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; ува-

жение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и млад-

ших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, 

нервно - психическое и социально - психологическое. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

                 Все направления духовно - нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Содержание духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образо-

вания 

 

                Современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

                 Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. С поступлением в 

школу у ребѐнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли уче-

ника, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребѐнка положительно-

го отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского 

поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирова-

ние указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающегося оказывают принципи-

ально новые условия жизнедеятельности современного ребѐнка, которые требуют учѐта при формировании подходов к 

организации его духовно - нравственного развития и воспитания. 

                   Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не 

имеющем чѐтких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Ин-

тернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитив-

ное) этихи других источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

                    В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребѐнка усиливается конфликт между харак-

тером усвоения ребѐнком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросо-

образность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ 

между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонима-

ние, ведѐт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивиз-

ма. В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель, 

фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, молодѐжью социально ориен-

тированной деятельности, девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе отноше-

ния ребѐнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно снизилась ценность других людей и сте-

пень участия в их жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в обще-

стве распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

            Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим негативным тенденциям. Прежде всего 

необходим переход от воспитательной работы, построенной на 

наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках дополнительного образования отдельных меро-

приятий, не связанных с содержанием деятельности ребѐнка в образовательном учреждении, семье, группе сверстников, в 

обществе, в его социальном и информационном окружении, к системному духовно - нравственному развитию и воспита-

нию 

обучающихся, направленному на формирование морально - нравственного, личностно развивающего, социально откры-

того уклада школьной жизни. 
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                В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации простран-

ства духовно- нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеуроч-

ную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов 

России. 

             Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый, полисубъектный, мно-

гомерно - деятельностный характер современного пространства духовно - нравственного развития и воспитания, скреп-

лѐнного базовыми национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается 

непрерывность детства, а с другой — обеспечивается морально - нравственная, социальная, культурная полноценность 

перехода ребѐнка из дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст. 

             Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры, несомненно, принадлежит ведущая 

роль в осуществлении духовно - нравственного развития и воспитания ребѐнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни 

обучающегося организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов 

развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиоз-

ных и общественных организаций). 

                  В основе программы духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального об-

щего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал.  

Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно - нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внут-

реннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность со-

гласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа духовно - нравственного развития 

и воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно - нравственного развития и воспитания личности младшего школь-

ника. Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на 

основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания от-

ношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Со-

держание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственно-

го поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутрен-

нему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реаль-

ную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, 

демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно - нравственного развития обучающего-

ся имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно - эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подража-

ния, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — 

яркие, эмоционально - привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверст-

никами, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого дру-

гого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из при-

знания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного меж-

субъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диа-

логического общения ребѐнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно - деятельностный 

характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
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содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад 

школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно - нравственного развития и воспита-

ния при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации 

этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценно-

стей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания.  

Воспитание, направленное на духовно – нравственное развитие обучающихся  поддерживаемое укладом школьной жиз-

ни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их ду-

ховно - нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из 

базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание обще-

ственного значения ценностей и открытие их личностного смысла.  

                Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами куль-

турной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио - и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и 

культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

            Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их содержании долж-

ны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер рос-

сийского народа. 

            Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется 

вокруг сформулированной в виде вопроса - задачи ценности.  

             В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего укла-

да школьной жизни. Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ учебное содержание, весь уклад школьной жизни, 

всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей 

создаѐт смысловую основу пространства духовно – нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью. 

             Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад 

формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает 

большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Имен-

но педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ре-

бѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между пе-

дагогом и детьми во многом определяет качество духовно - нравственного развития и воспитания последних. 

              Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример нравственности. При-

мер имеет огромное значение в духовно - нравственном развитии и воспитании обучающегося на ступени начального 

общего образования. 

              Пример — это персонифицированная ценность. Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обу-

чающегося множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и ми-

фах. В содержании каждого из основных направлений духовно - нравственного развития и воспитания должны быть ши-

роко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том 

числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и морально-

му поступку. 

               Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем образцам ци-

ничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме 

обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. Уклад школьной 

жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через 

уклад школьной жизни вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, 

через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школь-

ника есть одно из условий его духовно - нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробужда-

ется самое главное в человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание. 
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               Духовно - нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полно-

ценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить воз-

можности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

               Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны раскрывать 

перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное бу-

дущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застре-

вают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно - нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализаци-

ей. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутрен-

него и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека 

с другими людьми. 

 

Задачи духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

                 Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучающихся на ступени начально-

го общего образования позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных направлений их 

духовно - нравственного развития и воспитания. 

                 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 обществен-

ном 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 еѐ народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, 

края (населѐнного 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 обязанно-

стей. 

              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 населѐнном пункте, в обще-

ственных 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 компьютер-

ных 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. 

             Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и значении твор-

чества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учѐбе 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 - трудо-

вых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно - 

трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению к результатам труда 

людей. 

               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, нрав-

ственного (душевного), социально- психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружаю-

щих 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 физкульту-

рой. 

               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. 

                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; 

• 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. 

 

           Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования 

 

            Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры граж-

данского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно - ролевых игр гражданского и 

историко - патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольк-

лором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно - ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско - краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 
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• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных празд-

ников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведе-

нии мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско - 

юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско -юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Рос-

сийской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно - патриотического содержания, конкур-

сов и спортивных соревнований, сюжетно_ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями раз-

ных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, орга-

низации и проведения национально - культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

            Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных мораль-

ных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экс-

курсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно – 

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью тра-

диционных религиозных организаций (путѐм проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о 

нормах морально - нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ро-

левого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хоро-

ших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного учре-

ждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобрете-

ние опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о живот-

ных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляю-

щих преемственность между поколениями). 

           Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

            В процессе изучения учебных дисциплин и проведении внеурочных мероприятий обучающиеся получают перво-

начальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, раз-

личными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных про-

фессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в организации и про-

ведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно - трудовой деятельности (в ходе сюжетно - ролевых экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмар-

ки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр про-

фессиональной и 

трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и 

творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 
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• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образова-

тельного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно- 

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в ка-

никулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показав-

ших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

             Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, 

в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью); 

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших элементов спор-

тивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в по-

мещениях, соблюдение санитарно - гигиенических норм труда и отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально поль-

зоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически гра-

мотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, нравственного 

(душевного), психологического, психического и социально - психологического (здоровья семьи и коллектива образо-

вательного учреждения) в ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного 

учреждения, родителями (законными представителями); 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье челове-

ка (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками, родителями (законными представитель-

ями). 

            Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально -  чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природо - охранительной деятельности (в школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных террито-

рий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природо - охранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско – юношеских общественных экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей (законных предста-

вителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (за-

конными представителями) в экологической деятельности по месту жительства). 

            Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно - кра-
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еведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образова-

тельного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, теат-

рализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в про-

странстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и 

года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных филь-

мов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красо-

ту окружающего мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое 

от хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учре-

ждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно – краеведческой деятельности, реализации культурно - досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образователь-

ном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного состояния 

человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, 

семьи и общественности по духовно - нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

             Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осу-

ществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни 

обучающегося.  

              В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образова-

ния, культуры и спорта.                          Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно – нрав-

ственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива обра-

зовательного учреждения. 

                При этом используются различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных организа-

ций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на ступе-

ни начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций объединений с обучающимися в рамках отдельных про-

грамм, согласованных с программой духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и родитель-

ским комитетом образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям 

духовно - нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

 

            Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных фак-

торов их духовно - нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

             Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важ-

нейших направлений реализации программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
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              Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране в советский период еѐ 

истории позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

               Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 44,45 Федерального 

Закона  «Об образовании в Российской Федерации». 

               Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного воз-

раста должна быть основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении ос-

новных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно - нрав-

ственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно 

 - нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представи-

телей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из ро-

дителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

                  Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных педа-

гогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия 

в воспитательных программах и мероприятиях. 

                   Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) должно 

отражать содержание основных направлений духовно - нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования. 

                    Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей необхо-

димо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного учреждения.  

                     Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с учащими-

ся и подготавливать к ней. 

                     В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть использо-

ваны различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно - дея-

тельностная и психологическая игра, собрание - диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

Планируемые результаты духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

 

        Каждое из основных направлений духовно – нравственного  развития и воспитания обучающихся должно обеспечи-

вать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональ-

но -ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (само-

сознания) гражданина России. 

                     В результате реализации программы духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на ступе-

ни начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно - нравственных приобретений, которые получил обучающийся вслед-

ствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком -либо мероприятии, некое зна-

ние о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как 

личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

               При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его соци-

альной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъ-

ектов духовно - нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 

п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

               Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трѐм уровням. 

               Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного пони-

мания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение име-

ет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
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             Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базо-

вым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учре-

ждения,т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

             Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, 

как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  

             Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представи-

телями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

             С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не 

столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности. 

             Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения 

ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно - нравственное развитие обу-

чающихся достигает относительной полноты. 

             Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно - нрав-

ственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально – психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

             По каждому из направлений духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, 

уважения к пра-

вам, свободам и 

обязанностям че-

ловека. 

 

Любовь к России, свое-

му народу, краю, служе-

ние Отечеству, правовое 

государство, граждан-

ское общество, закон и 

правопорядок, поли-

культурный мир, свобо-

да личная и националь-

ная, доверие к людям, 

институтам государства 

и гражданского обще-

ства. 

-сформировано ценностное отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представления об институтах граж-

данского общества, о государственном устройстве и структуре рос-

сийского общества, о традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического дол-

га; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуника-

ции; 

- учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные установ-

ки 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Развитие нравствен-

ных чувств и этиче-

ского сознания. 

Нравственный выбор;  

справедливость; мило-

сердие; честь; досто-

инство; уважение, 

равноправие, ответ-

ственность и чувство 

долга; забота и по-

мощь, мораль, чест-

ность, забота о стар-

ших и младших; сво-

бода совести и веро-

- учащиеся имеют начальные представления о моральных нор-

мах и правилах нравственного поведения, в т.ч. об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этно-

сами, носителями разных убеждений, представителями соци-

альных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодей-

ствия с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся в труд-

ной ситуации; 
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исповедания; толе-

рантность, представ-

ление о вере, духовной 

культуре и светской 

этике; стремление к 

развитию духовности. 

- формируется способность эмоционально реагировать на нега-

тивные проявления в обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к ним. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные установ-

ки 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и созида-

ние; 

стремление к позна-

нию и истине; целе-

устремлѐнность и 

настойчивость, береж-

ливость, трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные представления о различных 

профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными навыками трудового 

творческого сотрудничества с людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных 

видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, по-

знавательной, общественно полезной деятельности. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные установ-

ки 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Формирование цен-

ностного отношения 

к здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое и 

стремление к здорово-

му образу жизни, здо-

ровье нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесбе-

регающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о роли фи-

зической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии компью-

терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные установ-

ки 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Формирование цен-

ностного отношения 

к природе, окружаю-

щей среде (экологи-

ческое воспитание). 

Родная земля; заповед-

ная природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмо-

ционально-нравственного отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о традициях нрав-

ственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в природо-

охранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в экологических ини-

циативах, проектах. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные установ-

ки 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Формирование цен-

ностного отношения 

к прекрасному, 

формирование пред-

ставлений об эстети-

ческих идеалах и 

Красота; гармония; 

духовный мир челове-

ка; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искус-

- учащиеся имеют элементарные представления о эстетических 

и художественных ценностях отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального по-

стижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт эстетических пережи-
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ценностях (эстетиче-

ское  воспитание) 

стве. 

 

 

ваний, отношения к окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценно-

стей в образовательном учреждении и семье. 

              

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприя-

тий 

Воспитание 

гражданствен-

ности, патрио-

тизма, уваже-

ния к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

- сформировать элементарные представления о 

политическом устройстве Российского государ-

ства, его символах и институтах, их роли в жиз-

ни общества, о его важнейших законах; 

- сформировать элементарные представления об 

институтах гражданского общества и обще-

ственном управлении; о правах и обязанностях 

гражданина России; 

- развивать интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе; 

- сформировать уважительное отношение к рус-

скому языку, к своему национальному языку и 

культуре; 

- сформировать начальные представления о 

народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

- мотивировать стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, своего села, горо-

да; 

- воспитывать уважение к защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за свои поступки. 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, краеведче-

ская работа (внеурочная, внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, внеуроч-

ная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и памятным 

местам (внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, празд-

ники, спортивные соревнования (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- изучение вариативных учебных дисци-

плин; 

- участие в социальных проектах и меро-

приятиях, проводимых детско-юношескими 

организациям (внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и военнослужащими 

(урочная, внеурочная, внешкольная) 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприя-

тий 

Формирование 

нравственных 

чувств и эти-

ческого созна-

ния. 

- сформировать первоначальные представления 

о базовых национальных российских ценностях; 

- сформировать представления о правилах пове-

дения; 

- сформировать элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение к лю-

дям разных возрастов; 

- развивать способность к установлению друже-

ских взаимоотношений в коллективе, основан-

ных на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

 

- беседа, экскурсии, заочные путешествия  

(урочная, внеурочная, внешкольная);  

- театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции  (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, уроки этики  

(внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными деятелями (вне-

урочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- акции благотворительности, милосердия 

(внешкольная); 

- творческие проекты, презентации (уроч-

ная, внеурочная, внешкольная). 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприя-

тий 
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Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- сформировать первоначальные представления 

о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- сформировать элементарные представления о 

профессиях; 

- сформировать первоначальные навыки коллек-

тивной работы; 

- развивать умение проявлять дисциплиниро-

ванность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых зада-

ний; 

- формировать бережное отношение к результа-

там своего труда, труда других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным вещам. 

- экскурсии на производственные предприя-

тия, встречи с представителями разных 

профессий (урочная, внеурочная, внешколь-

ная), 

- беседа (урочная, внеурочная, внешколь-

ная). 

- презентации «Труд наших родных»,  сю-

жетно-ролевые экономические игры (уроч-

ная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  город мастеров  

(внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, вне-

школьная);  

- организации работы детских фирм (вне-

урочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции (внеурочная, внешкольная). 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприя-

тий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому об-

разу жизни. 

- сформировать элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного, 

социально-психологического; о влиянии нрав-

ственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей; 

- сформировать понимание важности физиче-

ской культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях; 

- сформировать первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии природы на чело-

века; 

- сформировать первоначальные представления 

о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье че-

ловека; 

- формировать потребность в соблюдении пра-

вил личной гигиены, режима дня, здорового пи-

тания. 

- беседа, просмотр учебных фильмов  (уроч-

ная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления свое-

го здоровья (урочная, внеурочная, внешколь-

ная); 

- урок  физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, вне-

школьная); 

-  подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, вне-

школьная); 

- спортивные соревнования (внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы в си-

стеме взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений (внешкольная); 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприя-

тий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде (эколо-

гическое вос-

питание). 

- развивать интерес к природе, природным явле-

ниям и формам жизни, понимание активной ро-

ли человека в природе; 

- формировать ценностное отношение к природе 

и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт природо-

охранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к растениям 

и животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов (уроч-

ная, внеурочная, внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, туристических похо-

дов и путешествий по родному краю, эколо-

гические акции, десанты, коллективные 

природоохранные проекты (внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций 

(внешкольная), 
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Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприя-

тий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетиче-

ских идеалах и 

ценностях (эс-

тетическое 

воспитание). 

- сформировать представления об эстетических 

идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-сформировать эстетические идеалы, развивать 

чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- развивать интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

- развивать стремление к опрятному внешнему 

виду; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов (уроч-

ная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсий на художественные производ-

ства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамбле; посещение 

музеев, выставок  (внеурочная, внешколь-

ная); 

- посещение конкурсов и фестивалей испол-

нителей народной музыки, художественных 

мастерских, ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок (вне-

урочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного художе-

ственного творчества, музыкальных вечеров 

(внеурочная, внешкольная) 

- участие в художественном оформлении 

помещений (внеурочная, внешкольная). 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее 

— планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных лич-

ностно-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 пони-

мание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целе-

вых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учеб-

но-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 Стан-

дарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным мате-

риалом, позволяющие учащимся 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 приближен-

ные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями — по-

знавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания того 

или иного предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта, в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер — т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимо-

сти: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне бли-

жайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и уме-

ний, являющихся подготовительными для данного предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности системы образо-

вания различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного курса (предметного, междис-

циплинарного) 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: «Зачем нужно 

изучать данный предмет в образовательном учреждении?». Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам программы 

учебного предмета. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы учебного предме-

та в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования как формиро-

вание ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных по-

требностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-

пользование исключительно неперсонифицированной информации; а полученные результаты характеризуют деятель-

ность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

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 учащихся — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. 

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 целенаправ-

ленной 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 

еѐ освоения. Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обу-

чающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 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 обуче-

ния. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предме-

та. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возмож-

ность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень дости-

жений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучаю-

щиеся, 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 дан-

ной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предо-

ставление 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 бо-

лее высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с по-

мощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 

для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы 

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

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

ки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образо-

вательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется ис-

пользование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обу-

чающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное чтение», «Литератур-

ное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

 3.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий будут 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 действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оце-

нивать 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 приѐмы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать пози-

цию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сооб-

щениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

3.1.1. Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых задач; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль ре-

зультата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учи-

телей, 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 сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осозна-

ние своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенцио-

нальных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

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

культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, по-

нимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социаль-

ного способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации соци-

альной 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 учѐта 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нор-

мам и этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человече-

ской жизни; 

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

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 3.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользо-

ваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия ре-

зультатов требованиям данной 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 учѐта характера сде-

ланных 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, род-

ном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуаль-

ный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

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

3.1.3. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной ли-

тературы, 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 с помощью ин-

струментов ИКТ; 

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

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 информа-

цию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объ-

ектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и 

их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостаю-

щие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для ука-

занных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач. 

3.1.4. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), вла-

деть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного об-

щения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его соб-

ственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкнове-

ния интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологиче-

ское высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех его участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

3.1.5. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих воз-

расту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тек-

сты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт ра-

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, выделение нужной для реше-

ния практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зави-

симостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуа-

циях.  
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобре-

тут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать ин-

формацию 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 приведенное утвер-

ждение);  

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

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, 

структуру, выразительные средства;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и  интерпретация и нформации  

Выпускник научится: 

 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;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ря-

да в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаружи-

вать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения. 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информа-

цию. 
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3.1.6. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную подпрограмму формирования универсаль-

ных учебных действий диктуется задачами общества, в котором предстоит жить и работать выпускникам. В этом обще-

стве человек будет учиться всю жизнь, а информационные объекты в работе любого профессионала станут гипермедий-

ными (то есть, будут объединять текст, наглядно-графические объекты, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных), передаваемыми устно, телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования выпускник: 

 получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личностного смысла учения, самосто-

ятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные принципы работы ни-

ми; осознает возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной позна-

вательной деятельности и общей культуры; 

 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится вводить различные виды 

информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и пе-

редавать гипермедиа-сообщения с помощью средств ИКТ; 

 научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к инфор-

мации и к выбору источника информации; 

 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях; 

 освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство  со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

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

приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражне-

ния (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере, именовать файлы и 

папки.  

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

вых данных  

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной в цифровой микро-

скоп), микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, ка-

сания), сохранять полученную информацию;  

• владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном языке; уметь набирать текст 

на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат 

видео-записи и фотографирования: выбирать положение записывающего человека и воспринимающего устройства, 
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настраивать чувствительность, план; учитывать ограничения в объеме записываемой информации, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудио-визуальную 

и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп 

или видео- фото- камеру;  

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной 

или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображе-

ний (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования);  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам 

оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать правилам 

расстановки пробелов вокруг знаков препинания, правила оформления заголовка и абзацев; использовать полуавто-

матический орфографический контроль (подсказку возможных вариантов исправления неправильно написанного 

слова по запросу);  

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая тексты, изображения, 

географические карты, ленты времени и пр.) для организации информации, перехода от одного сообщения к другому, 

обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

 искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, 

по наличию данного слова); составлять список используемых информационных источников (в том числе с использо-

ванием ссылок); 

 заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретиро-

вать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информа-

ции. 

Создание,  представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с клавиатуры компьютера, 

составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, оформлять и сохранять текст;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с использованием иллю-

страций, видео-изображения, звука, текста;  

 готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-видеоподдержкой) перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

 создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с куклами или живыми акте-

рами), компьютерную анимацию, диафильмы; 

 создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные деревья, планы террито-

рии и пр.;  

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и графического планшета; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с приложением файлов, чат, 

аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра-

зовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – столбчатая диаграмма, в слу-

чае большого числа значений – «непрерывная кривая»); 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том 

числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»). 
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Планирование деятельности,  управление и  организация  

Выпускник научится: 

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

 управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в не-

сколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя (Робот, Черепаха) с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

тельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и меха-

низмов, собранных из конструктора. 

3.2. РУССКИЙ ЯЗЫК. РОДНОЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени начального общего образо-

вания научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, полу-

чат опыт позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому и родному языку, у них сформируется стремле-

ние к его грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обуче-

ния, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформи-

ровано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении не-

сложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учѐт различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мне-

ния и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;  
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языка: познакомится с разде-

лами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтакси-

сом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые еди-

ницы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для даль-

нейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учеб-

ных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную образователь-

ную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образо-

вания.  

3.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, пар-

ные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
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• знать последовательность букв в русском и родном алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю, в том числе компьютерному) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, в том числе компьютерного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склонение;  

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;  

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и 

будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными 

и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

3.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю  

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить еѐ в последующих письменных работах.  

3.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно ре-

агировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций об-

щения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст  от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествова-

ние, 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 соот-

носить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собствен-

ный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создавае-

мых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, чат, электронная 

почта, форум и другие виды и способы связи).  

3.3. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу начального общего об-

разования: 

• 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, вы-

сказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и общечеловеческими 

ценностями, произведениями классиков Российской и Советской детской литературы о природе, истории России, о судь-

бах людей, осмыслить этические представления о таких понятиях, как «добро», «зло», «справедливость», «отзывчи-

вость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнется формирование 

системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных отноше-

ний, 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; 

• приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится находить и исполь-

зовать информацию для практической работы, в том числе в информационном пространстве образовательного учрежде-

ния и контролируемом Интернете. 



 35 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность детей к дальней-

шему 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, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, эле-

ментарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных учебных и дру-

гих текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочника-

ми, включая компьютерные, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участ-

вовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные моно-

логические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся деклами-

ровать (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 приѐмам 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 пояснить 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 телеком-

муникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

3.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• 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 и просмотре) содержание различных 

видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-сообщений, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произве-

дения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному, увиденному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту, аудио- или видео-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая компьютерные способы коммуника-

ции), соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произве-

дения; 

• 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 объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоя-

тельно 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 приѐмы 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 ча-

стях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотно-

ся с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опира-

ясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 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, самосто-

ятельно 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 произве-

дение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной лите-

ратурой. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

• 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 свое 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 детской периодикой. 

3.3.2. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выпускник научится: 

• 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 художественного произведения, репродукций с картин художников, по 

серии иллюстраций или видео-фрагментов к произведению, или на основе личного опыта;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, небольшие сюжетные видеопроизведения, 

проекты; 

• способам написания изложения. 

 

3.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных при-

знака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведче-

ских понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной вы-

разительности (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). 

3.4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

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 уважительно-

го отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенно-

стей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способ-

ность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах обще-

ния с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 
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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 формиро-

вание активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, соб-

ственных 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 носите-

лями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и пись-

менной (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 зада-

чи, 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 «Иностран-

ный 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. 

3.4.1. Умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы ре-

чевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реа-

гировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных 

на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится (от руки и на компьютере): 

•  выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

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

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 
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• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты, (адрес, тема сообщения). 

3.4.2. ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное напи-

сание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их  транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r  в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные место-

имения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядко-

вые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отноше-

ний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have 

some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагатель-

ные, модальные/смысловые глаголы). 
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3.5. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на начальной ступени общего образования:  

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, яв-

лений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математиче-

ской речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления, а также методы информатики для решения учеб-

ных задач, приобретут опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуаци-

ях;  

 получат представления о числе как результате пересчѐта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

научатся пересчитывать объекты, выполнять утно и письменно и с калькулятором арифметические действия с числами; 

находить значение числового выражения и неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое вы-

ражение по текстовому описанию арифметической ситуации или модели такой ситуации в конструкторе, на картинке, в 

мультфильме, в конструкторе, в виртуальной компьютерной среде; накопят опыт выделения и понимания арифметиче-

ского содержания текста, описывающего реальную ситуацию, решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геомет-

рические фигуры на бумаге и компьютерном экране, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе, изображениями цепочек и совокуп-

ностей) важные для прикладной математической и информатической деятельности умения, связанные со сбором, пред-

ставлением, анализом и интерпретацией данных, наглядным моделированием процессов; смогут научиться извлекать не-

обходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на бумаге и на компьютере), объяснять, сравнивать 

и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

3.5.1. ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ. ИЗМЕРЕНИЯ 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и коллективно пересчитывать (с де-

сятичной группировкой) объекты в количестве нескольких тысяч, оценивать количество; отыскивать число в 

различных представлениях цепочки натурального ряда; правильно писать (в различных падежах) русские 

наименования количественных и порядковых числительных; 

  измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, время, температуру, стоимость), используя не-

обходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения между ними (тонна —

килограмм — грамм; литр — миллилитр; кубический сантиметр  — кубический дециметр — кубометр; век — 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута — секунда; градус Цельсия; рубль — копейка); сравнивать 

именованные величины; выполнять арифметические действия с именованными величинами (включая прибав-

ление временного интервала к моменту времени); оценивать результаты вычислений с именованными величи-

нами; 

 использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать сумму большого количества не-

больших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки); подсчитывать общую сумму денег по предъявленным 

монетам и купюрам; читать расписания и составлять расписание своих дел на день и на неделю, следить за 

продолжительностью приготовления домашних заданий, определять возможность/невозможность добраться 

куда-то к сроку; приближенно оценивать расстояния и временные интервалы; отмерять заданный объем жид-

костей или сыпучих продуктов; взвешивать предметы на весах, измерять собственный рост и вес; измерять 

температуру воздуха и воды. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять на глаз количество предметов до 10; 

  выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, времени); 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, 

десятая сотая, тысячная часть). 

3.5.2. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 
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 самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы результатов пересчѐтов; 

 выполнять письменно вычисления с многозначными числами, при наличии таблиц сложения и умножения, 

используя стандартные алгоритмы: сложения и вычитания в пределах 10 000, умножения и деления (в том 

числе деление с остатком) чисел в пределах 10 000 на однозначные и двузначные числа; выполнять действия 

с многозначными числами при помощи калькулятора; оценивать достоверность полученного с использова-

нием или без использования калькулятора результата вычисления по количеству цифр и по последней цифре; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; проводить проверку 

правильности вычисления с помощью обратного действия; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, скобки); оценивать 

значение числового выражения (определять, сколько в значении знаков, выбирать из предложенных вариан-

тов, в каком именно интервале оно находится). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 перемножать в уме двузначные числа; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения (суммировать несколько чисел, 

умножать сумму на число); 

 проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки порядка величины результата. 

3.5.3. РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ И ПРИКЛАДНЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Выпускник научится: 

 решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в повседневной практике (в 

1—2 действия): вводить имена для величин, связанных с описываемой задачей ситуацией, планировать по-

следовательность арифметических действий по нахождению требуемых величин; интерпретировать текст 

задачи в заданной графической  модели ; отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, графике, в 

таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия 
 находить разные способы решения задачи 

 

3.5.4. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.); 

 соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на плане комнаты; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); распознавать и называть геометриче-

ские тела (куб, шар, цилиндр);  

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, прямоугольник, круг, тре-

угольник) с помощью линейки, угольника, циркуля («козьей ножки»); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве с точки зрения другого человека; 

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

 строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом редакторе (точка, отрезок, 

ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал, окружность); в том числе – с задан-

ными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник, окружность). 
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3.5.5. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник научится: 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника. 

 измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь), используя необходимые ин-

струменты и основные единицы измерения величин и соотношения между ними (километр — метр — де-

циметр — сантиметр — миллиметр; квадратный метр — квадратный дециметр — квадратный сантиметр); 

сравнивать именованные геометрические величины; выполнять арифметические действия с именованными 

геометрическими величинами; оценивать результаты вычислений с именованными геометрическими вели-

чинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из прямоугольников; 

 выбирать единицу для измерения данной геометрической  величины (длины, площади). 

3.5.6. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Выпускник научится: 
 ·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометрических фигурах; 

 

 представлять математические свойства реальных объектов и процессов в форме текстов, чисел, геометри-

ческих фигур, таблиц, диаграмм, цепочек; 

 читать и заполнять таблицы; 

 читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при добавлении новых исходных дан-

ных; отвечать на простые вопросы по круговой диаграмме; 

 планировать последовательность действий в житейской ситуации, составлять инструкции (простые алго-

ритмы), например, для перемещения по городу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 строить небольшие деревья (графы) по описанию (например, создавать родословные деревья); строить 

небольшие деревья для решения задач (например, по поиску всех вариантов); 

 в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки позиций, дерево игры или его фраг-

мент, выигрышную стратегию; 

 выполнять алгоритмы и строить программы небольшой длины в наглядно-геометрической форме, с ис-

пользованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 устанавливать соответствие или несоответствие между различными представлениями (изображение, 

текст, таблица и диаграмма) одной и той же числовой информации; 

 планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с помощью таблиц, диа-

грамм и простых графиков; интерпретировать полученную информацию. 

3.6. 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 соци-

альных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его ограниченном единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий; 

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

нальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся 

с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуе-

мыми, определить свое место в ближайшем окружении; 
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 получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в мире на основе единства рацио-

нально-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, познакомятся с возможностями и использованием различных инструментов 

наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков  (расстояния, времени, мас-

сы, температуры, пульса, касания), цифрового микроскопа; научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире, 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, го-

товить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельно-

сти 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 грамотно-

сти, 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. 

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом курсе тексты могут служить материалом 

курсов «Литературное чтение» и «Русский язык»; запись, фиксация объектов и процессов могут происходить в курсе 

«Технология»; числовые данные могут анализироваться в курсе «Математика и информатика». 

3.6.1. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

основные 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 и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование ; следо-

вать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

данных, контролируемом Интернете, использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познава-

тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний и 

презентаций;  

• 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 выявления свойств объектов; со-

здавать несложные планы территорий; 

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, обнаруживать простейшие взаимосвязи между жи-

вой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного от-

ношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений на при-

родные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать зна-

ния о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила 

экологичного  поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных несчастных слу-

чаях; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора; 
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 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

3.6.2. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Выпускник научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательно-

сти столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и 

его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические события с датами, кон-

кретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; находить место событий, относящихся к 

личной истории, истории семьи, своего поселения на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и ве-

рованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников, эт-

нос и т. д.), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; создавать диаграммы взаимодействия, семейные деревья; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литера-

туру о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний (в том числе гипермедиа); 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость здорового образа 

жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать 

их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на 

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

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникатив-

ной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

3.7. МУЗЫКА 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

основы музыкальной культуры через эмоциональное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гор-

дость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, му-

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

сти.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать свое отно-

шение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, собственных музыкальных произведений (при помощи компьютера и музыкальной клавиату-

ры), разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инстру-

ментах.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении зна-

чимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизиро-

вать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 
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Обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представ-

ления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретенный 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной дея-

тельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традици-

ях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

3.7.1. МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в раз-

личных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том 

числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального 

и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; записывать свои выступления и культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-

носители, редактировать записи и тиражировать их;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и 

использовать компьютер и музыкальную клавиатуру для создания собственных музыкальных произведений и в музы-

кальных играх. 

3.7.2. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, об-

разов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) вопло-

щения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и ин-

терпретации 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 творче-

ской деятельности при воплощении  заинтересовавших его музыкальных образов. 

3.7.3. МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА 

Выпускник научится: 

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

движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных;  

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творче-

ства разных стран мира.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессиональ-

ного и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении  школьных культурно-массовых мероприятий, представлять ши-

рокой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирова-

ние, драматизация и др.),  

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

3.8. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике изобразительного искус-

ства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эс-

тетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопусти-

мом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддер-

жания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве — любовь, взаимопомощь, уважение к родите-

лям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость ми-

ру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание такие понятия, как «Оте-

чество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонаци-

онального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органи-

ческом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, от-

ветственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различ-

ных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном кон-

струировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к собы-

тиям 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 выполне-

ния учебных и художественно-практических задач; познакомятся с изобразительными возможностями компьютера (раст-

ровый и графический редакторы), а также с возможностями использования в творчестве других средств ИКТ: фото- и 

видеокамеры, графического планшета. 

 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 изоб-

разительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

3.8.1. ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 



 46 

• различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, скульптура, архитектура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство), понимать их специфику; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы 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 свое отношение к ним средствами  

художественно-образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и ми-

рового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окру-

жающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и вырази-

тельных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, деко-

ративные  искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих человека, природу 

и окружающую жизнь, реальные и фантастические сюжеты;  

 осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных художественному и прикладному 

творчеству, включая сайты, созданные музеями России. 

3.8.2. АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объ-

ем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла 

(в том числе возможности графического и растрового редактора, видео- и фотокамеры, графического планшета);  

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помо-

щью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: пере-

давать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании, в том числе на компьютере;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художествен-

но-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐ-

том местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного, создавать новые образы 

природы, человека, живых существ и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики, в том числе 

используя готовые фрагменты изображений (аппликацию). 

3.8.3. ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Выпускник научится: 
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• осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной художественно-творческой деятельно-

сти; 

• 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 жи-

вописи, графике и скульптуре, выражая к нему свое отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, явлений дей-

ствительности; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культу-

рах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, снимать видео-сюжеты, выражая в них 

свои эмоции; 

• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы (в 

том числе снимать натурную мультипликацию как цепочку многофигурных композиций). 

3.9. ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гар-

монической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравствен-

но-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и неообходимо-

сти бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учиты-

вать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего 

дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий;  

  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 приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ твор-

ческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических пред-

ставлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также эле-

ментарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного пред-

мета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно-

сти: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и ло-

гическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сфор-

мированых регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результа-

тов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении информации, ува-

жению к личной информации другого человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими 

аспектами; получат первоначальный опыт работы со различными средствами ИКТ (включая компьютерное и коммуника-

ционное оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.), получат общее представ-

ление об их устройстве и возможных применениях, познакомятся с условиями безопасной работы в ними; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-
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фрагментами; научатся сохранять результаты своей работы; овладеют приѐмами 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 хо-

зяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных 

и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициа-

тивность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

3.9.1. ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и ремесла, современ-

ные 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 дея-

тельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять кор-

ректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслу-

живанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мир,е и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную про-

ектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продук-

те, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

3.9.2. ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практи-

ческом 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 технологиче-

ские приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отдел-

ке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей техниче-

ской документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изго-

тавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные техно-

логии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

3.9.3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Выпускник научится: 
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• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соеди-

нения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на до-

страивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том чис-

ле в интерактивных средах на компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступ-

ным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на компьютере). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их 

разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи 

определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

3.9.4. ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ  

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и по-

иска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать ин-

формацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Ин-

тернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

3.10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и фи-

зической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблю-

дении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровооб-

ращения, 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 одеж-

ды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических 

качеств; измерять 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 че-

ловека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выпол-

нять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать про-

стейшими 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 коллек-

тивного общения и взаимодействия.  
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3.10.1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Выпускник научится: 

 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 (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 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 (как в помещении, 

так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и кор-

ректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности. 

3.10.2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится:  

 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, быстро-

та, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физ-

культминуток, 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 физиче-

ских качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах 

3.10.3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на разви-

тие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (боль-

шая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических 

качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое 

бревно); 
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 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительное письмо к учебному плану 

МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» 

на 2013 - 2014 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» Тукаевского  муни-

ципального района  Республики Татарстан является основным государственным нормативным документом, выступаю-

щим как элемент государственных образовательных стандартов, определяет максимальный объем учебной нагрузки обу-

чающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение государственного образовательного стандарта, по клас-

сам и образовательным областям. 

В 2013 – 2014 учебном году учебный план МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» 

разработан  на основе следующих нормативных документов:с  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); 

--письма МО и Н РТ от 23.06.2012 №7699/12 «Об учебных планах для I-IX классов школ РТ, реализующих основные об-

щеобразовательные программы начального общего образования и основного общего образования в соответствии с ФГОС 

общего образования»; 

1)           Язык обучения татарский. Школа работает в одну смену. 

Учебный план для 1-3 классов МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» является 

нормативным документом по введению в действие федеральных государственных образовательных стандартов общего, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной части, включающей внеурочную дея-

тельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к обще-

культурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соот-

ветствующих требованиям Стандарта. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, обес-

печивает региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся. 

В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного (образовательного) плана: все учебные 

предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В начальной школе 

формируются универсальные учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение плани-

ровать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их го-

товность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. Содержа-

ние образования на первой ступени общего образования реализуется преимущественно за счет введения интегрирован-

ных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 

каждому предмету (математика, окружающий мир, художественный труд). 

Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важней-

ших 4 целей современного начального образования: формирование гражданской идентичности школьников; их приобще-

ние к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образо-

вания в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситу-

ациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выби-

рать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отно-

шения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Фор-

мируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Школьники овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адре-

са, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и совершенствование всех видов 

речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на зна-
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комство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части об-

щечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, форми-

рование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продол-

жения образования. Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности учащихся.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к при-

роде, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоцио-

нально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жиз-

недеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отно-

шения к окружающему миру. Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Технология» изучаются в качестве 

интегрированного предмета «Художественный труд». 

Учебный предмет «Художественный труд» формирует практико-ориентированную направленность содержания 

обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллек-

туально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобре-

тательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  

Продолжительность урока в начальной школе: в 1 классе — 35 минут; 

Продолжительность учебного года:  в 1 классе — 33 учебные недели; 

В основе организации УВП лежит взаимосвязь и взаимодействие всех структур коллектива школы: учитель – 

ученик – родитель - администрация. 

На  2013/2014 учебный год в МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» были 

составлены и утверждены    следующие вариативные учебные планы: 

        Учебный план начального общего образования) (I ступень-1-3 класс). 

        Учебный план начального общего образования  (I ступень-4 класс). 

Каждый учебный план предусматривает выполнение государственных учебных программ, а также учитывает 

специфику содержания образования для каждого конкретного класса. 

 

        Учебный план рассмотрен и принят педагогическим советом  МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов» Тукаевского муниципального района РТ протокол № 1  от «27» августа 2013 г. 
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Учебный план МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

для I классов, реализующих ФГОС НОО 

 

Учебный план МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

для II классов, реализующих ФГОС НОО 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы Количество часов Всего 

Филология  Русский язык 3/99 3/99 

Литературное чтение 2/66 2/66 

Татарский  язык 3/99 3/99 

Литературное чтение (тат.) 1/33 1/33 

Математика и 

информатика  

Математика  4/132 4/132 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир 2/66 2/66 

Искусство  Музыка  1/33 1/33 

Изобразительное искусство (ИЗО) 1/33 1/33 

Технология  Технология  1/33 1/33 

Физическая куль-

тура  

Физическая культура  3/99 3/99 

Итого: 21/693 21/693 

Обязательная 

нагрузка учаще-

гося 

 21/693 21/693 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы Количество часов Всего 

Филология  Русский язык 4/136 4/136 

Литературное чтение 2/68 2/68 

Татарский  язык 3/102 3/102 

Литературное чтение (тат.) 2/68 2/68 

Английский язык 2/68 2/68 

Математика и 

информатика  

Математика  4/136 4/136 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир 2/68 2/68 

Искусство  Музыка  1/34 1/34 

Изобразительное искусство (ИЗО) 1/34 1/34 

Технология  Технология  1/34 1/34 

Физическая куль-

тура  

Физическая культура  3/102 3/102 

Итого: 25/850 25/905 

Компонент обра-

зовательного 

учреждения (6-

дн. Уч.неделя) 

 1/34 1/34 
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Учебный план МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

для III классов, реализующих ФГОС НОО 

 

 

 5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования (далее — 

программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и ме-

тапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных 

программ, определяет место информационных и коммуникационных технологий как инструментария универсальных 

учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего 

среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа об-

разовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершен-

Математика   1/34 1/34 

Обязательная 

нагрузка учаще-

гося 

 26/884 26/884 

ИТОГО  26/884 26/884 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы Количество часов Всего 

Филология  Русский язык 3/102 3/102 

Литературное чтение 2/68 2/68 

Татарский  язык 4/136 4/136 

Литературное чтение (тат.) 2/68 2/68 

Английский язык 2/68 2/68 

Математика и 

информатика  

Математика  4/136 4/136 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир 2/68 2/68 

Искусство  Музыка  1/34 1/34 

Изобразительное искусство (ИЗО) 1/34 1/34 

Технология  Технология  1/34 1/34 

Физическая куль-

тура  

Физическая культура  3/102 3/102 

Итого: 25/850 25/905 

Компонент обра-

зовательного 

учреждения (6-

дн. Уч.неделя) 

 1/34 1/34 

Математика   1/34 1/34 

Обязательная 

нагрузка учаще-

гося 

 26/884 26/884 

ИТОГО  26/884 26/884 
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ствованию. Все это достигается как путем освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и  сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, имея в ви-

ду, что они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Каче-

ство усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования:  

 устанавливает ценностные ориентиры начального образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном 

возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсаль-

ных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

5.1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и 

путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования, произошел переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять актив-

ную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся системы знаний к активному ре-

шению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисци-

плинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в 

ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обу-

словлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный за-

каз системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности чело-

века за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; ува-

жения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

– доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказа-

нию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на соб-

ственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стрем-

ления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружа-

ющих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отече-

ственной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания и творчества; 
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– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, кон-

тролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ самоактуализа-

ции: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма;  

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве  процессов обучения и воспитания, позна-

вательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

5.2. ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА 

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, бо-

лее гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и  интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные 

компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в образователь-

ном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в 

постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания де-

ятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъ-

екта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентно-

сти, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материа-

ла, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися пред-

метных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного мо-

рального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные 

цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе готовности к непрерыв-

ному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в лю-

бой предметной области. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный ха-

рактер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции лю-

бой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образова-

ния, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), позна-

вательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выде-

лить 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 еѐ 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществ-

ляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на не-

го отвечать.  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из со-

циальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной дея-

тельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащим-

ся, и того, что еще неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата; со-

ставление 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 откло-

нений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание каче-

ства и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию  (к выбору в ситуации мотива-

ционного 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; применение методов информационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

• рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  извлечение необхо-

димой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 
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свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового сти-

лей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные харак-

теристики 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 недостаю-

щих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений;  

• 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 учѐт позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство 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 раз-

решения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-

муникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и ком-

муникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ-

сальных учебных действий (их уровень развития,  соответствующий «высокой норме»), и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность; 
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• из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопре-

деления;  

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются  познавательные дей-

ствия ребѐнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к регуляции пове-

дения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению ком-

муникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-

этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познава-

тельных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества про-

ектирует определенные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на 

эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение уча-

щегося. 

 

5.3. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процес-

са сбалансированного развития у обучающихся логического мышления и наглядно-образного, знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Суще-

ственную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных дей-

ствий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтакси-

ческой структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает разви-

тие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает 

условия для формирования «языкового чутья», как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обоб-

щающую и планирующую  функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех ви-

дов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией вос-

приятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных про-

изведений. На ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных дей-

ствий: 

• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в системе личностных смыс-

лов; 
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• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и сво-

ей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения дей-

ствий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

•  умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, особенностей 

слушателя; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев про-

изведения;  

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие  коммуникативных действий, формируя коммуника-

тивную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных лингвистических структур грамма-

тики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные состояние и переживания; 

уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мне-

ние в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие 

универсальности детской  субкультуры, создает необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте и 

доброжелательного отношения, уважения  и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультур-

ном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь, 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие 

его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на осно-

ве плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой развития у обучаю-

щихся познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка 

на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления. Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические дей-

ствия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме 

того, учащийся должен осваивать системы социально принятых  знаков и символов, существующих в современной куль-

туре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обуча-

ющихся целостной научной картины природного и социо-культурного мира, отношений человека с природой, обще-

ством, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достоприме-

чательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион 

и его столицу; ознакомления с  особенностями некоторых зарубежных стран;  
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 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу 

и достижения своего народа и России;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, соци-

альными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физическо-

го, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных учеб-

ных действий: 

 овладению  начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с инфор-

мацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов  и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов 

живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной само-

оценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора Рос-

сии, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого само-

выражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замеще-

ния и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, по-

знавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучебных дей-

ствий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социо-

культурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует формирова-

нию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с це-

лью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхи-

щения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобра-

зительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование граж-

данской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мо-

тивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий 

обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсаль-

ных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредствен-

ным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие  выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  предметно-преобразовательной деятель-

ности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 
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• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных 

целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения 

на основе развития  способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей  (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях вы-

полнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной дея-

тельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной 

деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;  

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и раз-

вития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  

 основ  общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом 

и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать 

свои действия; 

 в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и ко-

операции (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; догова-

риваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк-

тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

5.4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ИНСТРУМЕНТАРИЙ УНИВЕРСАЛЬ-

НЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. ПОДПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, формирование универсаль-

ных учебных действий наиболее естественно и эффективно проводить с использованием цифровых инструментов, в со-

временной цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды школы, 

социальные сервисы). Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его ре-

зультативность. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего об-

разования содержит настоящую подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в области применения ИКТ, 
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входящие в те или иные действия. Технологические навыки, являющиеся элементами ИКТ-компетентности, формируют-

ся не изолированно, а в контексте их применения для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и планомерному формирова-

нию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сфор-

мированности универсальных учебных действий, Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность решать учебные задачи с ис-

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с воз-

растными потребностями и возможностями младшего школьника. Ее частью является общая (общепользовательская) 

ИКТ-компетентность младшего школьника. Во многих случаях учащиеся начальной школе осваивают элементы общей 

ИКТ-компетентности на уровне, отвечающем их использованию взрослыми в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и проходить) не только 

в программах отдельных учебных предметов (где формируется предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и 

прежде всего, в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий, с которыми 

учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий ведется формирование:  

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, для выполнения оценки 

выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных уни-

версальных действиях, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информационной среде образова-

тельного учреждения, в федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том числе – с помощью 

аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использо-

вания записанного (его анализа, цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диаграмм, карт, линий време-

ни и генеалогических деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые данные, неподвиж-

ные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и виртуальных конструкто-

ров. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных действий. Для этого исполь-

зуются: 

 создание гипермедиа-сообщений; 

 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись); 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум. блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в про-

цессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат представляет собой интегративный ре-

зультат обучения младших школьников. В обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых ре-

зультатах освоения основной образовательной программы начального общего образования. Вклад каждого учебного 

предмета в формирование ИКТ-компетентности младшего школьника представлен в конце данного раздела.  

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формировании универсальных учебных действий 

позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает, с учетом специфики каждого учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных умений, осу-

ществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информа-

цией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внекласс-

ной деятельности школьников. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-компетентности и охарактеризовано 

их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со средствами ИКТ, которые 

безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упраж-
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нений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с камеры (в том числе встро-

енной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых датчиков. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохране-

ние) вводимой информации. Распознавание текста, введенного как изображение. Получение оптимального по содержа-

нию, эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фото- и видео- изоображений): выбор поло-

жения записывающего человека и воспринимающего устройства: настройка чувствительности, плана, учѐт ограничений в 

объеме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, вставкой пропущенных слов из 

предложенных, с использованием картинок, путем восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Ос-

новные правила оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и 

сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расстановки пробелов перед и после знаков 

препинания, использование абзацного отступа. Полуавтоматический орфографический контроль (подсказка возможных 

вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу). Набор текста на родном и иностранном языке, 

экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете (срисовывание, дорисовывание, создание 

собственных рисунков). Создание планов территории. Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, слова, фрагмента текста; 

перенесение части текста; повторение части текста и пр.). Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактиро-

вание видео- и аудио- записей (вставка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды редактирования). Редактиро-

вание фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастности). 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. 

Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссы-

лок из текста для организации информации: перехода к другому сообщению, обеспечения возможности выбора дальней-

шего хода изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географи-

ческие карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация) 

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой. Создание письменного сооб-

щения: создание плана текста, добавление ссылок, графических объектов. Описание объекта или процесса по определен-

ному алгоритму, запись аудио-визуальной и числовой информации о нем, с использованием инструментов ИКТ: видео- 

фото- камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков, компьютера. Подготовка устного сообщения: создание плана, 

выбор аудио-визуальной поддержки, написание пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-видео под-

держкой. Создание игрового видеофильма. Натурная мультипликация (с куклами). Компьютерная анимация. Создание 

музыкального произведения (с использованием готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»). 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных данных в естественно-научных наблю-

дениях и экспериментах с использованием фото- или видео- камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Раз-

метка видеозаписи и получение числовых данных по разметке. Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое 

представление числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм (столбчатых и круговых).  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых (компьютерных) словарях и спра-

вочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск информации в контролируемом Интернете, формулирование запроса, 

интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информацион-

ных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации 

в компьютере. Использование систем поиска внутри компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам фай-

лов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а также других баз 

данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача собесед-

нику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с использованием средств ИКТ – электронной почты, чата, форума, аудио- 

и видео- конференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Раз-

мещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятель-

ность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране 

и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Компьютерно-управляемые движущиеся модели. Управле-

ние моделями. Управление в виртуальном микромире, исполнители Робот, Черепаха. Определение последовательности 

выполнения действий, составление инструкции (простого алгоритма) в несколько действий. Планирование и проведение 

исследований, объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процес-

сов реального мира, свое собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реаль-

ного мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 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; 
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 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения этого 

предмета. 

При этом, специфика ИКТ-компетентности здесь сказывается и в том, что зачастую сам учитель не обладает 

достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным образом создается контекст, в 

котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное освоение тех или иных тех-

нологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной 

примерной программе распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем исполь-

зования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся (примерный вариант): 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Возмож-

ные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Рас-

ширение своих знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных источников информации.  

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным клавиатурным письмом (с 

ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами оформления текста в компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля.  

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и ви-

део- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определе-

ние роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с добавлением ил-

люстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая компью-

терные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам (рисунков, 

фотографий, видео-сюжетов, натурной мультипликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презен-

тация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проект-

ной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-медиа); выступление с сооб-

щением.  

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. Фиксация собственной устной 

речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-

видео поддержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 

числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного пере-

вода отдельных слов. 

Математика и информатика. Применение математических знаний и представлений, а также методов инфор-

матики 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, диа-

граммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьюте-

ре), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, по-

строение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды информации) о 

внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчи-

ков, цифрового микроскопа, графического планшета и пр. 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 информацион-

ных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в 

тексты и графические объекты. 

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования 

ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая 

компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные приборы и 

пр.): назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком,  аудио- и видео-фрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.  
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Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении информации, ува-

жению к личной информации другого человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими 

аспектами. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном уровне, как правило, 

непосредственно перед их применением в других курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной 

области, где указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их 

использования учащимися в различных других предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач искусствоведче-

ского содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмен-

та, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видео-

сюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведе-

ний, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ: компьютера, ска-

нера, графического планшета, микрофона, видео- и фото-камеры. 

5.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ И ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБ-

РАЗОВАНИЮ 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, 

а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реали-

зующее основную образовательную программу начального общего образования и далее основную образовательную про-

грамму основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных перио-

дов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формиро-

вания таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, ло-

гические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу 

(при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новую 

ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при переходе 

на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и 

росту психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешно-

му включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается недо-

статочная подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему об-

разованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физиче-

скую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ре-

бѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную 

готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-

познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребѐнка мотивов учения является одним из важней-

ших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любо-

знательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего образования должно 

осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятель-

ности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на следую-

щую ступень общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негатив-

ного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующи-

ми причинами:  
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• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная си-

стема, разные преподаватели и т. д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятель-

ности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной дея-

тельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с пока-

зателями их интеллектуального, личностного развития, и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий. Основанием пре-

емственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

6. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается систематическое обуче-

ние в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социаль-

ный 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. Сегодня началь-

ное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ре-

бѐнка — систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, пла-

нировать, 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, коммуни-

кативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить традиционные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 

учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являют-

ся надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, дает возможность объединить усилия 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образова-

ния. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотруд-

ничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов де-

ятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизнен-

ных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для утвержде-

ния гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего ми-

ра, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В процессе обучения фор-

мируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отноше-

ниях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистиче-

ской и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 
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Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и позволяет на ее основе выби-

рать вариант разработки авторского курса, определять его акценты в реализации конкретных приоритетных содержатель-

ных линий. 

Примерная программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой  даѐтся общая характеристика предмета, ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. Курсивом обозначены 

темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора младших школьников. Материал этих тем не является 

обязательным для усвоения (дается учителем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) и не выно-

сится в требования, предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное распределение учебных часов по 

крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой 

предмета).  

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета.  

Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными вариантами. Выбор варианта определяет-

ся условиями работы конкретного образовательного учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе.  

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального общего образования приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным учебным предметам на ступени начального общего образования, 

которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются в зависимости от особенностей региона, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на ступени начального 

общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной 

Примерной основной образовательной программе.  

6.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

6.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания 

по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддер-

жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказывания-

ми 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. Нахожде-

ние информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержа-

щейся в тексте. Интерпретация и обобщѐние 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 разбор-

чивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Овладение клавиатурным 

письмом. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержа-

ния прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочине-

ний) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий кар-

тин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и после-

довательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и 

глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Ь как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (прого-

варивание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от руки и клавиатурное письмо). Развитие мел-

кой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради, 

на пространстве классной доски, и экране компьютера. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладе-

ние разборчивым аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Со-

ставление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных глас-

ных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости—мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости соглас-

ных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литератур-

ного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Использова-

ние на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотирован-

ными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточне-

ния. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря (в том числе цифро-

вого). Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за ис-

пользованием в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 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, суф-

фикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и 
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среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное.  Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определе-

ние принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Лич-

ные местоимения 1, 2, 3-го  лица единственного и множественного числа. Склонение  личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма галагола. Различение глаголов, отвечающих на во-

просы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в насто-

ящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изме-

нение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  Функция предлогов: образование падежных 

форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение пред-

ложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (ин-

тонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных чле-

нов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложе-

нии.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря и системы полуавто-

матического орфографического контроля при работе с текстом на компьютере.  

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши,, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -

ин); 

• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладе-

ние основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овла-

дение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими рус-

ским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему  с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте.  
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Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей тек-

ста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. Оформление текстов при клавиа-

турном письме. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения.  

6.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми слова-

ми вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведе-

ний). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, науч-

но-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавли-

вание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления това-

рищей, 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. Пер-

вые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Эле-

менты книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой, в 

том числе цифровыми словарями и справочниками. 

Культура информационных источников как продолжение книжной культуры. Информационное пространство 

образовательного учреждения. Богатства и опасности Интернета. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения его адекватное соотноше-

ние с содержанием.   Определение   особенностей   художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков ге-

роев с точки зрения норм морали. Осознание понятий «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литера-

туре разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоя-

тельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 
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эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллю-

страциям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы по-

ступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, оза-

главливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведе-

ний по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информа-

ции). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). 3накомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причин-

но-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 содержа-

нии текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и са-

мостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До-

казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Особенности общения с использованием  средств коммуникаций (по телефону, элек-

тронной почте, в аудио- и видео- чатах, в форуме). Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольк-

лорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное попол-

нение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в вы-

сказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобрази-

тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственно-

го высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом осо-

бенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ 

по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной лите-

ратуры XIX—ХХвв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонацио-

нального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, спра-

вочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительно-

сти: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшеб-

ные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных сред-

ствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсце-

нирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе-

ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

6.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, про-

щание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распо-

рядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Се-

мейные 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. Приро-

да. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персо-

нажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе 

при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, в том числе полу-

ченные с помощью средств коммуникации (телефон, аудио- и видео- чаты и пр.).  



 75 

В русле чтения  

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, нахо-

дить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквен-

ные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употре-

бительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний ан-

глийского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких соглас-

ных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение пред-

ложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроси-

тельного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, про-

стейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопроси-

тельное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Поря-

док слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is bog.) и составным глагольным (I like to dance. She can 

skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом 

there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Гла-

гол-связка to be. Вспомога-тельный глагол to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции 

«I’d like to …». Существительные в единственном и множест-венном числе (образованные по правилу и исключения) с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам и исключе-

ния. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги:  in, on, at,  into, to, from, of, with. 

 

 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); пользоваться компьютерным слова-

рѐм и экранным переводом отдельных слов; 

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

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интерна-ционализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
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• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогно-

зировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 

предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные эле-

менты; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя ре-

чевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного прило-

жения),  

• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с расположеним букв на клавиатуре, 

учатся вводить и редактировать небольшие тексты на иностранном языке). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность приобретаются учащи-

мися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не вы-

деляются отдельно в тематическом планировании. 

6.2.4. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Числа и величины. Измерения  

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, тонна), объѐма/вместимости (кубический сантиметр – 

миллилитр, кубический дециметр – литр, кубометр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век), тем-

пературы (градус Цельсия). Стоимость (копейка, рубль). Соотношения между единицами измерения однородных вели-

чин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).   

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений.  

Использование калькулятора для простейших практических расчетов. Прикидка и оценка результата вычисления 

(при вычислениях с калькулятором и без него). 

Работа с текстовыми и прикладными задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи в виде схемы, таблицы, диаграммы. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». Зависимости между величи-

нами, характеризующими процессы: движения, работы, «купли-продажи» и др. Скорость, время, путь при равномерном 

прямолинейном движении; объем всей работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стои-

мость и др.  

Задачи, содержащие долю. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  
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Пространственные отношения.  Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, бли-

же-дальше, между и пр.) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, мно-

гоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для вы-

полнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание  и называние объѐмных тел: куба, шара, параллеле-

пипеда, пирамиды, цилиндра, конуса. 

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника. 

Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

Вычисление площади прямоугольника. 

Математическое представление информации   

Представление, анализ и интерпретация данных. Сбор и представление информации, связанной со счетом (пере-

счѐтом) предметов, измерением величин; фиксирование результатов. Чтение и заполнение таблицы. Чтение столбчатой и 

круговой диаграммы. 

Истинность утверждений, в том числе включающих конструкции «каждый/все», «найдется», «не»; имя и его значе-

ние. 

Совокупность (неупорядоченный набор). Построение совокупности по заданным условиям. Классификация объек-

тов совокупности по 1–2 признакам. Перебор всех элементов совокупности для нахождения элемента с заданными свой-

ствами или доказательства того, что таких нет. Дерево перебора. 

Цепочка (конечная последовательность). Построение цепочки (букв, чисел, предметов и др.) по правилу, по сово-

купности условий. Алгоритм упорядочивания слов в алфавитном (словарном) порядке. 

Алгоритм как план действий. Составление, запись и выполнение простых алгоритмов в наглядно-геометрической 

форме. Программа как цепочка команд. Построение программ для простых исполнителей (с конструкциями последова-

тельного выполнения и повторения). Примеры игр, позиции игры, дерево возможных позиций, ход игры на дереве. 

6.2.5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные челове-

ком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений при-

роды: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.  Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. Работа с цифровым микроскопом. 

Звѐзды 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. Ма-

терики и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Датчик расстояния. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на ос-

нове наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края.  

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и 

гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  
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Воздух — смесь газов. Свойства воздуха.  Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и хозяй-

ственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ 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, тра-

вы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к рас-

тениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Раз-

множение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 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, водоѐм — единство живой и неживой природы  (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, живот-

ные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; живот-

ные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообще-

ства родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный кален-

дарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, раститель-

ного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значе-

ние, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответ-

ственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыха-

тельная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Изме-

рение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоро-

вья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

   

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и  связаны друг с другом совместной де-

ятельностью 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 куль-

тура общества и каждого ее члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воз-

зрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп и индивидуальных особенностей: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и каче-

ствах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь чле-

нов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хо-

зяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя 

в культуре народов России и мира.  Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, од-

ноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей.  Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное ма-

стерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила поль-

зования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум.  
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании сред-

ствами 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, Государ-

ственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Фе-

дерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и ду-

ховно-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 пла-

ката, или стенной газеты, или создание гипермедиа-сообщения  к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Крас-

ная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 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 до-

стопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведе-

ния из истории родного края. Святыни родного края.  Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт 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 3—4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закалива-

ние, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохра-

нение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая по-

мощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Пра-

вила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

6.2.6. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных учреждениях, реализующих ос-

новную образовательную программу начального общего образования, отдельных субъектов Российской Федерации (по-

ручение Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной культуры», «Основы ислам-

ской культуры», «Основы буддистской культуры»,  «Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в 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.  
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Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выбирают для изучения один 

из модулей. 

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по итогам апробации в субъектах Российской 

Федерации в 2010—2011 г.г. указанного комплексного учебного курса.  

6.2.7. ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведе-

ниях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и об-

ществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

пример культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и региональные музеи. Восприятие и эмоцио-

нальная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искус-

ств в повседневной жизни, человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приѐмы работы с раз-

личными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие 

и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приѐмы работы с 

пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, 

набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования 

в жизни человека. Использование базисных средств графического и  растрового редакторов на компьютере для конструи-

рования и дизайна. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; му-

зыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в приклад-

ном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление 

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

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль 

и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше 

— меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тем-

ное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второ-

степенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чѐрной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение осно-

вами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, ле-

тящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоциональ-

ного состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст 

форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на пред-

ставление о его характере. Силуэт. 
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Объѐм. Объѐм в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных ком-

позиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью рит-

ма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания вырази-

тельных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общ-

ность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителях разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (напри-

мер, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных тра-

диций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи 

родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традицион-

ной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитни-

ка Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр 

портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персона-

жей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, беско-

рыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных ма-

териалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Пред-

ставление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его матери-

ального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных 

верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятель-

ности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по 

памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, факту-

рой. 

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, рисования на графическом планшете, 

работы со сканированными изображениями. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумаго-

пластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, апплика-

ции, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пят-

на, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 

коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в графическом редакторе на компьютере), компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению. 
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6.2.8. МУЗЫКА 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление чело-

веческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное 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, сим-

фония, 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 музы-

кальных 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 че-

ловека. 

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. Создание музыкальных произведений при помощи ком-

пьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, худо-

жественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания произведений. Фор-

мы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкаль-

ной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполни-

тельские 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: симфониче-

ский, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исто-

рически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музы-

кальный язык. 

6.2.9. ТЕХНОЛОГИЯ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания,  умения и способы деятельности).  О с-

новы культуры труда,  самообслуживания  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообра-

зие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) 

разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декора-

тивного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресур-

сов. 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. Ра-

циональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и кор-

ректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руко-

водитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздни-

ки и т. п. 
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Конструирование и  моделирование  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее пред-

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соеди-

нения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначе-

нию изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художествен-ным и пр.). 

Конструирование и моделирование в интерактивной среде на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Правила жизни людей в мире информации  

Уважение к личной информации другого человека, к результатам информационной деятельности человека, к ав-

торским и коммерческим правам. Уважение прав человека на неполучение ненужной информации. Неуважение к нечест-

ным способам получения информации, в том числе списывание, подсказка. 

Опасность расточительного расходования времени и сил на компьютерные игры, блуждания по Интернету, без-

думного восприятия видео-информации. 

Необходимость помощи людям старшего поколения, прежде всего – членам семьи в применении средств ИКТ. 

Как выглядят  и работают  все устройства ИКТ. Первое знакомство  

Устройства ИКТ как электрические устройства. Питание устройств, аккумуляторы, их зарядка. Безопасные и эр-

гономичные приѐмы работы со средствами ИКТ.  

Устройства ИКТ как устройства переработки и передачи информации. Передача сигналов между устройствами 

ИКТ, кабели и разъемы, беспроводная передача. Общешкольная сеть, сеть Интернет. Организация системы папок для 

хранения собственной информации в компьютере, именование файлов и папок. 

Что можно увидеть и услышать благодаря устройствам ИКТ. Мониторы и проекторы, громкоговорители и науш-

ники, – их применение для представления информации человеку. Первый опыт выбора сообщения (песни, картинки, ви-

део-сюжета) из списка, исходя из собственных интересов и предпочтений. 

Принтеры: возможности перехода от цифрового представления информации, видимого на экране, к ее бумажно-

му представлению, выбор понравившегося сообщения для распечатки. Ограниченность ресурсов для распечатки и при-

чинах их экономии. 

Как изображение,  звук и результаты измерений попадают  в устройства ИКТ  

Микрофон, фотокамера, видеокамера, цифровой микроскоп, сканер – возможность ввести информацию в компь-

ютер (информационную среду), сохранить ее там и воспроизвести. Первый опыт самостоятельной записи и представле-

ния информации, сохранение, анализ получившегося результата. Основы редактирования изображения, видеоряда, ауди-

озаписи, текста (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования). 

Цифровые измерительные приборы: датчики температуры, расстояния, времени, массы, пульса, касания. Непо-

средственно видимые показания датчиков, примеры показаний датчиков в разные моменты.  

Первый опыт поиска информации внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного 

слова), в информационном пространстве школы, контролируемом Интернете. Первый опыт формулирования запросов. 

Использование ссылок в сообщениях разного вида. Знакомство с созданием и заполнением базы данных (адресная и те-

лефонная книги). 
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Общение с помощью компьютера  

Электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум: первый опыт отправления и получения сообщений, аудио- и ви-

део- общения с помощью компьютера. Отправка сообщений с приложением файлов. Коллективная работа в форуме. 

Фиксация хода и результатов общения. 

6.2.10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнения-

ми по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических ка-

честв. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физиче-

ских качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплек-

сов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических ка-

честв; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины 

и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физ-

культминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувы-

рок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклон-

ной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяю-

щимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускоре-

нием. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 
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Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплыва-

ние; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произ-

вольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использо-

ванием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координа-

цию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на мате-

риале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, 

со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «вы-

круты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на пе-

реключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование ма-

лыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание че-

рез горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внима-

ния и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы 

под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное раз-

витие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели 

до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мы-

шечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 

стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх 

и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мо-

стик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков 

из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, 

из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных по-

ложений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворота-

ми. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохра-

няющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—

20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набив-

ных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбо-

ку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой под-
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вешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, располо-

женных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге 

после двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохожде-

нием отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на 

груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

7. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

--письма МО и Н РТ от 23.06.2012 №7699/12 «Об учебных планах для I-IX классов школ РТ, реализующих основные об-

щеобразовательные программы начального общего образования и основного общего образования в соответствии с ФГОС 

общего образования»; 

В 2013/2014 учебном году обучение в 1,2,3-х классах МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов» осуществляется в соответствии с Федеральными государственными  образовательными  стандартами  

начального общего образования, утвержденными приказом МО и Н РТ от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования»; в 4-11 классах обеспе-

чивается реализация федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного прика-

зом Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». При фор-

мировании Учебного плана школа руководствовалась следующими нормативными документами: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрацион-

ный номер 17785); 

приказом  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., регистраци-

онный номер 19707); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69 «О внесении измене-

ний в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

среднего (полного) общего образования»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей 

временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привы-

чек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсут-

ствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и вос-

приятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозиро-

вать последствия своего отношения к здоровью.  

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 еѐ использования самостоятельно 

поддерживать своѐ здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активно-

сти, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учѐтом 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 обще-

ния 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 ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Направления реализации программы  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

 Условия, позволяющие реализовать цель и задачи программы: 

- Наличие и эффективное функционирование школьного спортивного зала. 

- В начальной школе проводятся динамические перемены. 

- Наличие спортивной игровой площадки и школьного стадиона. 

-  Взаимное сотрудничество с Детско-Юношеской Спортивной Школой  Тукаевского района 

- Внесение в учебный план школы трех часовой физической культуры. 

- Проведение и анализ мониторинга физического развития учащихся. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благо-

даря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чере-

дования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся.  

В системе РО (технологий развивающего обучения) весь процесс обучения выстраивается через совместную деятель-

ность педагога и учащихся, что влияет в первую очередь на успешность развития ребенка. Основные характеристики 

технологии РО, отвечают принципам здоровьесберегающей педагогики. Главным «здоровьесберегающим методом»  яв-

ляется нормализация учебного процесса, создание «здоровьесберегающего урока». Именно они применяются в системе 

развивающего обучения. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьюте-

ров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития уча-

щихся: темпа развития и темп деятельности. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двига-

тельного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и форми-

рование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и 

т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования;  

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, похо-

дов и т. п.).  

Перечень традиционных оздоровительных мероприятий, проводимых в школе: 

- день здоровья; 

-  массовые спортивно-оздоровительные мероприятия по всем видам спорта; 

- участие во всех районных спортивно-оздоровительных; 

- систематическое проведение мероприятий, направленных на здоровый образ жизни. 

-«Дни профилактики» для учащихся с приглашением специалистов сферы здравоохранения, из милиции, психологиче-

ской службы; 

- спортивные состязания между учащимися и учителями; 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 проведение  лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

 спортивная игра «Мама, папа, я — спортивная семья». 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей  

Программа действий по реализации цели и задач. Календарный план. 

 

Мероприятие  Ответственные  Управленческое решение 

Подготовительный этап (2011-2012 уч. год) 
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Нормативно правовое обеспечение: 

1. Изучение всех действующих Федеральных, 

региональных, муниципальных программ по про-

блеме «Здоровье». 

2. Систематизация опыта образовательных учре-

ждений по данной проблеме (информационный 

поиск). 

3. Разработка локальных актов, необходимых 

для функционирования программы. 

 

Медико-психологогическое сопровождение: 

1. Углубленный медицинский осмотр всех уча-

щихся школы. 

2. Разработка методических рекомендаций в по-

мощь учителям по профилактике психоматиче-

ских заболеваний обучающихся и воспитанников. 

З. Анализ работы по охране здоровья детей в 

школе. 

 

4. Беседы с учащимися 5—11-х классов. Цель: 

выявление интересующих вопросов в сохранении 

и улучшении здоровья. 

5. Мониторинг физического развития школьни-

ков. 

Педагогическая поддержка: 

1. Проведение тематических педсоветов, семина-

ров, круглых столов, научно-практических кон-

ференций с целью погружения в проблему. 

2. Повышение профессиональной компетенции  

учителей в области реализации здоровьесберега-

ющих технологий. 

3. Организация деятельности медико-психолого- 

педагогического совета. 

4. Активизация индивидуальной работы в обра-

зовательной деятельности. 

Материально-технические условия:  

1. Обновление спортивного инвентаря и обору-

дования. 

2. Ремонт стоматологического кабинета и приоб-

ретение нового современного оборудования 

3. Ремонт спортивного зала 

 

 

Директор,  

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Директор 

 

 

 

Медработник, 

зам. директора по УВР 

 

Психолог,  

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Зам. директора по УУВР, МР 

 

 

 

Зам. директора по УВР, МР, педа-

гоги 

Педагоги 

 

Директор 

 

 

 

 

Реализовать нормативные доку-

менты в плане действий 

 

Создание банка данных  

по теме 

 

Осуществлять инспекционный 

контроль (административный со-

вет, 

родительский комитет) 

Разработать рекомендации роди-

телям и учителям 

по работе с учащимися 

Проведение обучающих 

семинаров, индивидуальная рабо-

та с педагогами 

 

 

 

Информационно- аналитическая 

справка и 

издание приказа 

Составление плана действий 

 

 

 

 

Годовой план действий 

 

 

 

Мониторинг диагностики педкад-

ров 

 

 

Мониторинг диагностики педкад-

ров 

План работы совета 

 

Мониторинг качества образования 

Проведение итогового педагоги-

ческого совета по выполнению 

программы за год 

Организационный этап (2012-2013 уч. год) 

Медпко-психолого-педагоги ческое сопровож-

дение: 

1. Проблемно-ориентированный анализ выполне-

ния 1-го этапа реализации программы.  

2. Обеспечение текущего медико-

психологического наблюдения за учащимися. 3. 

Диагностика состояния здоровья детей всех воз-

растных групп. 

4. Подбор и изучение специальной литературы. 

 5. Обеспечение дизайн-организации учебных и 

рекреационных помещений.  

6. Выявление детей группы риска по школьной и 

социальной дезадаптации.  

7. Проведение тренингов для учащихся и педаго-

гов по актуализации знаний о собственном здо-

 

 

Зам. директора по УВР,  

медработники 

 

 

Зам. директора поУВР 

 

Директор,  

зам. директора по ВР 

 

зам. директора по ПВ 

 

Зам. директора по УВР, МР 

 

 

 

Мониторинг состояния здоровья 

 

 

 

 

 

Педсовет «Здоровье школьника – 

важный показатель качества обра-

зования» 
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ровье. 

8. Диспансеризация и витаминизация воспитан-

ников. 

Педагогическая поддержка: 

1. Целевое повышение профессиональной компе-

тенции педагогов. 

2. Создание в учебных кабинетах благоприятной 

цветовой среды. 

3. Внедрение в учебный процесс экологоэргоно-

мических норм труда и отдыха. 

4. Оснащение индивидуальных рабочих мест 

учащихся и педагогов в соответствии с требова-

ниями экологической эргономики. 

5. Организация музыкальных пауз в учебном 

процессе. 

6. Разработка и реализация программы «Соци-

ально-психологическая адаптация учащихся». 

7. Разработка системы работы с детьми и родите-

лями с учетом половой дифференциации. 

8. Привлечение родителей к обсуждению про-

блемы охраны здоровья детей. 

9. Изучение запросов родителей. 

1О. Создание валеологической среды в школе 

(построение учебных курсов и занятий на основе 

валеологических принципов, валеологический 

анализ уроков, введение новых валеологических 

технологий, целесообразность режима учебных 

занятий и самостоятельной работы детей с со-

хранением высокого уровня работоспособности и 

т.п.). 

11. Осуществление профориентации с учетом 

состояния здоровья и психофизических особен-

ностей каждого ученика. 

12.Выявление одаренных детей, дальнейшее про-

движение их таланта и динамичное наблюдение 

за их здоровьем. 

13.Пропаганда здорового образа жизни.  

Материально-технические условия:  

1. Ремонт школьной спортивной площадки 

2. Совершенствование оборудования медицин-

ского и стоматологического кабинетов. 

3. Открытие кабинета релаксации (кабинета пси-

хологической разгрузки) 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, зам директора по УВР,  

кл. руководители 

 

Директор, педагоги 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг состояния здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотр кабинетов 

 

 

 

Семинары, тренинги, проблемные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольные родительские 

собрания 

 

Банк данных одаренных детей 

 

 

Практический этап (2014-2015 уч. год) 

Медико-психологическое сопровождение: 

1. Обеспечение текущего медико-

психологического наблюдения за учащимися  

2. Диагностика состояния здоровья детей всех  

возрастных групп. 

3. Обучение школьников приемам личной само-

диагностики, саморегуляции. 

4. Обучение родителей основам психологии и 

физиологии ребенка в целях создания комфорт-

ной среды. 

5. Обучение детей и родителей алгоритмам пове-

дения в экстремальных ситуациях.  

6. Изучение санитарно-гигиенических условий 

обучения и питания. 

7. Проведение систематического мониторинга  

состояния здоровья школьников. 

 

Медик 

 

 

 

 

Учитель физкультуры 

Медик 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Уроки, совещания по МО, 

педсовет (круглый стол) 

 

 

Проведение «тревожных учений» 

 

Совещание педагогов 
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8. Диагностика среды жизнедеятельности ребен-

ка, включая образовательную, психологическую, 

семейную среду и экологию места 

жительства. 

9. Разработка критериев комплексной оценки 

состояния здоровья ученика.  

Педагогическая поддержка: 

1. Реализация дифференцированного подхода к 

обучению и воспитанию учащихся 

2. Практическое применение валеологических 

ЗУН учителями. 

3. Организация дополнительных спортивных 

секций.  

4. Проведение массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

5. Подготовка и проведение туристических похо-

дов, отработка навыков ориентирования на мест-

ности без карты, преодоление препятствий, раз-

бивка лагеря и приготовление пищи. Накопление 

туристского снаряжения и оборудования. 

6. Осуществление просветительской деятельно-

сти, направленной на формирование мотива здо-

ровья и  поведенческих навыков здорового образа 

жизни среди учащихся, их родителей, педагогов. 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Медик 

 

 

Зам. директора УВР 

 

 

 

Учитель физкультуры 

 

 

 

 

Учитель физкультуры 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Социологические опросы родите-

лей, учащихся 

 

 

 

 

Компьютерная база данных по 

состоянию здоровья учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа «Школы для родителей», 

выпуск листовок и газет 

Обобщающий этап (2015-2016 уч. год) 

1.Анализ работы по программе. 

2. Подведение итогов реализации программы. 

3. Составление рекомендаций по работе в данном 

направлении исходя из полученных данных. 

4. Обобщение опыта работы 

Администрация 

 

 

Педколлектив 

 

Педагогический совет 

 

 

 

Выпуск научно- методической 

продукции 

 

 

 

Ожидаемые результаты к концу 2015 г.: 

1. Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья детей. 

2. Снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний. Оздоровление учащихся 

в сравнении с исходной позицией на 40%. 

3. Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья: 

4. Положительная динамика при переходе из третьей группы здоровья учащихся во вторую, из второй в первую 

группу здоровья. 

5. Привлечение к массовым занятиям спортом до 90% детей от всего контингента школьников. 

6. Создание благоприятного психологического климата, взаимоотношений товарищества и партнерства в среде 

школьников, ровесников, семьи. 

7. Профилактика заболеваний обучающихся и воспитанников на ранних стадиях в ходе систематически проводи-

мой диагностики состояния здоровья. 

8. Привитие учащимся потребности и умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья. 

9. Повышение профессиональной компетентности педагогов и общекультурной подготовки родителей. 

10. Коренное совершенствование системы физического воспитания на основе реализации индивидуального подхода. 

11. Сокращение пропусков уроков учащимися по болезни. 

12. Повышение качества образования . 

8. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начально-

го общего образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований стан-

дартов к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преем-

ственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающих-

ся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование (управление) 

системы образования на основании полученной информации о достижении системой образования, образовательны-

ми учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в уточнении и рас-

пространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достиже-

ния планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляе-

мую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка задает общее 

понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести 

оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя — на основе пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, позволяет сделать еѐ более 

надежной, способствует упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится возможным исполь-

зовать накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля 

достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся.  

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на достижение значимых для 

личности, общества и государства результатов образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценоч-

ную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не 

только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, са-

моанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные сред-

ства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать 

и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является еѐ «естественная встроенность» в образо-

вательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта яв-

ляются: 

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем образования 

с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы образова-

ния; 

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с целью по-

лучения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности 

образовательных учреждений и работников образования; 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на ступени начального общего образования.  

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением спектра регламентированных 

оценочных процедур. К существующим процедурам, направленным на оценку образовательных достижений обучаю-

щихся (процедуры итоговой оценки и аттестации выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности 

деятельности образовательных учреждений (процедуры аккредитации образовательных учреждений и аттестации работ-

ников образования) добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения образовательных результатов, де-

монстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки и степень открытости информационных потоков о результа-

тах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны. 
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Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной программы, составляющие содержание пер-

вого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образователь-

ной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-

ся» для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускники 

научатся» для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации 

возможно только в рамках процедур итоговой оценки выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (аноним-

ной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из вышеназванных процедур, ведется на 

основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных до-

стижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результа-

тов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной про-

граммы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного про-

цесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную деятель-

ность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных дей-

ствий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение но-

вой 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; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ то-

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

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, моти-

вов и интересов участников моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится во-

круг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знание знаменатель-

ных 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 сопереживания чувствам других лю-

дей; 

 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, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
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 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что 

личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требова-

ниями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность системы обра-

зования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляет-

ся в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ под-

держки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не ра-

ботающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологиче-

ской диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности обра-

зовательного 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 возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, 

в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учаще-

гося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три ос-

новных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребѐнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию раз-

вивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса лич-

ностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процес-

се систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном со-

держании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или админи-

страции образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникатив-

ные учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универ-

сальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результа-

тов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процес-

са — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требо-

ваний не только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и про-

цедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося указан-

ных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий — т. е. таких умственных дей-

ствий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразо-

вывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную деятельность в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оцени-

вать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различ-

ных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и про-

цессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя от-

ветственность за результаты своих действий. 
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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 обу-

чающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В силу 

своей природы, являясь функционально по сути, ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, 

уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапред-

метных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально скон-

струированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универ-

сальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или 

как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов. Этот подход широко использован в примерах инструментария для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам, представленных в Приложении к данной Примерной основной образовательной программе. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сде-

лать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных за-

даний на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень при-

своения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в струк-

туре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесо-

образно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных дей-

ствий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и листов наблюдений 

учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, 

именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения как «взаимо-

действие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и коор-

динировать 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, обеспечиваемые 

системой начального образования уровень «включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоя-

тельности, уровень сотрудничества и ряд других) наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов 

по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учеб-

ных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, предметные ре-

зультаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

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

ствий (далее — систему предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опор-

ные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так 

и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключе-

вые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отне-
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сѐн, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обуча-

ющимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных задач образования на данной 

ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистич-

ности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включа-

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

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей.  

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опор-

ной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предмет-

ных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

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

результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего позна-

вательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе — причинно-следственных) и анало-

гий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предме-

тах 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 алгорит-

мов выполнения действий, сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 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 регулятив-

ных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных 

действий — при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только конкретному пред-

мету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки ма-

териалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их вы-

полнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию 

и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, ре-

левантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки 

эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на первой ступени общего образо-

вания. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающими-

ся с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, 

содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опор-

ного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении ито-

говой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов уточняются по мере 

введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируе-

мых результатов начального образования. 
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных со-

держанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обсле-

дований. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опор-

ной системы знаний по русскому, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией, а так-

же 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению планируемых резуль-

татов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеаль-

ный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется 

сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны бли-

жайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов связана также с 

принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и описанию 

результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизи-

рованные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

8.1 ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель достижений обучающе-

гося, понимаемый как сборник работ и результатов учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достиже-

ния в различных областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой внеш-

ней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере осво-

ения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.  

д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство 

для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную дея-

тельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной дея-

тельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по 

всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Осталь-

ные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ мо-

гут быть: 
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 по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочине-

ния на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстри-

рующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), матери-

алы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-

проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-изображения примеров исполнительской дея-

тельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творче-

ства, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видео-изображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологи-

ческих высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видео-изображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и само-

контроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы само-

анализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за 

процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие 

и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, орга-

низатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и досуго-

вой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведется с позиций до-

стижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов начального общего образования, устанавливаемых 

требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на критериальной основе, по-

этому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 

достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать реко-

мендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и кон-

тингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах ин-

струментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно спроецировав их предварительно 

на данный этап обучения. 

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу неразработанности инструмента-

рия могут быть оценены только качественно. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой системы оценки и, прежде 

всего, такой еѐ особенности, как уровневый подход к построению измерителей и представлению результатов. Согласно 

этому подходу оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фикси-

руется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля достижений целесо-

образно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, по-

строенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осо-

знанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако требу-

ет уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интер-

претируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются 

выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью по-

становки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познава-

тельной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его составляющих в итоговую нако-

пительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения пла-

нируемых результатов начального образования и системы оценки их достижения. 

8.2. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ НАЧАЛЬНОГО К 

ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредмет-

ной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также ди-

намику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уро-

вень 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 образо-

вания на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворитель-

но»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базо-

вого уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступе-

ни, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повы-

шенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения об-

разования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируе-

мых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом образова-

тельного учреждения на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с рас-

смотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребѐнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию наме-

ченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достиже-

нии планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогиче-

ским советом с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достиже-

ний и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом форме: 
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 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и итоговой ком-

плексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и переве-

денных на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных систем образования прово-

дится на основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учѐтом условий деятельности образователь-

ных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инструмента-

рий, наиболее целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трех итоговых ра-

бот: по русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской Федерации и для регионов 

России или на основе генеральной совокупности (для муниципальных систем образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут быть включены результаты 

итоговых работ и по иным предметам начальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии управленческих решений, мониторинг 

образовательных достижений сопровождается сбором и анализом контекстной информации, отражающей особенности и 

условия деятельности образовательных систем (расположение образовательных учреждений, особенности структуры се-

ти образовательных учреждений, особенности организации образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.). 

При необходимости выявления влияния дополнительных факторов (например, учебно-методических комплектов) могут 

быть сформированы дополнительные выборки. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального образования осуществляется в 

ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов ито-

говой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципаль-

ного); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная деятельность образовательных 

учреждений и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данного образовательного учреждения. 
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Пояснительная записка 

 

Образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии с требованиями феде-

рального компонента государственного стандарта основного общего образования. Образовательная программа основного 

общего образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование целостного представления о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; приобретение опыта разнообразной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; подготовка к осуществлению осознан-

ного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

На основе образовательной программы основного общего образования разрабатываются рабочие программы ос-

новного общего образования образовательного учреждения. Разработка образовательным учреждением  образовательной 

программы основного общего образования осуществляется самостоятельно. 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в Российской Федерации. По-

этому одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является достижение выпускниками 

уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнона-

учному, так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой задачи является предпрофильная подготовка 

на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достиже-

ния, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения содержит три раздела: 

целевой, организационный и планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы основного 

общего образования. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 
Целью реализации образовательной программы основного общего образования является:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 
Задачи: 
 обеспечение соответствия образовательной программы требованиям федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования; 

 обеспечение преемственности основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и со-

ответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых усло-

вий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаи-

модействия всех его участников, единства учебной и внеурочной деятельности;  

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательной программы с социальными партне-

рами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного, межсетевого взаимодействия);  

 выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонности, в том числе одарѐнных детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

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

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную ориентацию обучающихся при под-
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держке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности.  

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполага-

ет: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания 

и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной дея-

тельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учеб-

ного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения 

видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в 

том числе одарѐнных детей, детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей 11-

15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с клас-

сом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели, к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познава-

тельный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий; инициативу в организации учебного сотрудничества; 
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 лет и 13-15 лет), благодаря развитию рефлексии общих спо-

собов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразова-

ния учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающими-

ся новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построе-

нию жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, 

нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием 

учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества – от классно-урочной к лабо-

раторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской;  

 с освоением нового содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально-

желаемого уровня личностного и познавательного развития обучающихся на каждом из возрастных этапов. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребенка – с переходом к 

кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникнове-

ние и развитие у него самосознания - представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувство взрослости, а также внут-

ренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с «моралью послушания», на нормы поведения 

взрослых; 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно короткий срок многочислен-

ными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подрост-

ка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы 

социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» 
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или «критического»; 

 обостренной, с одной стороны, в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающую фактиче-

ски интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку прин-

ципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, с другой стороны, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослым со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа 

общения и социальных взаимодействий – объемы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований по-

знавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью по-

строения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости тре-

бует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый. 
РАЗДЕЛ 2.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Учебный план школы  

 

Учебный план для 5-8 класса ориентирован на 35 учебных недель в год, для 9 класса на 34 учебные недели.  
Национально региональный компонент представлен предметами «Татарский язык» и «Татарская литература». В 

соответствии с БУП на изучение татарского языка в 5-8 классах выделяется 3 часа, в 9 классе – 2 часа. По 1 часу на изу-

чение татарской литературы.  

В учебном предмете «Иностранный язык» изучается английский язык. В связи с реализацией задачи освоение язы-

ка на функциональном уровне в 5-9 классах выделяется по 3 часа. 

На изучение учебного предмета «Математика» в 5-9 классах выделяется 5 часов.  

Учебный предмет «Природоведение» изучается в 5 классе. На его изучении выделяется 2 часа. 

Учебный предмет «География» изучается в 6-9 классах 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс. Учебный предмет является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Экономика» и «Право». На его изучении вы-

деляется 1 час. 

Учебный предмет «История» изучается в 5-9 классах по 2 часа. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 6-9 классах, на его изучение выделяется в 6 классе 1 час, в 7-9 классах 2 

часа.  

 Учебный предмет «Физика»изучается в 7-9 классах по  2 часа. 

 Учебный предмет «Химия» - в 8,9 классах по 2 часа.                         

Учебный предмет «Искусство» представлен двумя образовательными компонентами: «Изобразительное искус-

ство(ИЗО)» и «Музыкальное искусство (Музыка)». На его изучение отводится в 5-7 классах по 2 часа, в 8-9 классах 

«Искусство»  по 1 часу в неделю.   

    Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу. Предмет «Технология» в 5-7 классах 2 ча-

са, в 8 классе 1 час.  

На освоение учебного предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» на ступени основного общего об-

разования отведен 1 час в неделю в 8 классе. 

Образовательная область  «Физическая культура» представлена предметами: физическая культура в объеме 3 часа 

в неделю на основании письма МО и Н РФ от 08.10.2010г. №ИК-1494/10 «О введении третьего часа физической культу-

ры». 

 

Учебный план для 5-9 классов общеобразовательных учреждений  

 

Учебные предметы Классы      

 5 6 7 8 9 Всего 

 Количество часов в год/неделю 

Русский язык 3 3 3 3 2 14 

Литература 2 2 2 2 3 1 1 

Татарский язык 3 3 3 3 2 14 

Татарская литература 1 1 1 1 1 5 
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Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История (включая Историю 2 2 2 2 2 10 

татарского народа и Татарстана)       

Обществознание (включая  1 1 1 1 4 

экономику и право)       

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 

Технология 2 2 2 1 - 7 

Основы безопасности    1 - 1 

жизнедеятельности       

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО:       

 28 29 33 35 33 158 

Компонент образовательного учре-

ждения 

4 4 2 1 3 14 

Всего       

 32 33 35 36 36 172 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

1.2. Информационная справка 

Тип школы. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Мелекесская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

Юридический адрес: 423897, Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район, село Мелекес, улица Школьная, 

д.1А 

Телефон: 8(8552) 79-35-36 

E-mail: Smel.Tul@tatar.ru 

Учредитель: Исполнительный комитет Тукаевского муниципального района 

Директор МБОУ «Мелекесская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных пред-

метов»  Шагалиева Сария Ханифовна 

Разработчики программы: Педагогический коллектив школы, представители органов муниципального  управления,  

родительской общественности.  

Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы МБОУ «Мелекесская средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов», администрация, родительская общественность. 

Школа работает в 1 смену.  

Специфика кадров  
По образовательному уровню – высшее педагогическое образование имеют 18 педагогов, 1 педагог – совместитель 

н/высшее педагогическое образование. 

 

По стажу работы:  

до 2-х лет – 16 % (3 чел.); 

от 2 до 5 лет – 16 % (3 чел); 

от 5 до 10 лет –  10 % (2 чел);  

от 10 до 20 лет – 16 % (3 чел); 

от 20 до 25 лет –  5 % (1 чел); 

свыше 25 лет – 31 % (6 чел). 

По возрастным группам: 

до 30 лет – 16 % (3 чел);  

30 - 40 лет – 38 % (7 чел);  
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40 – 50 лет – 5 % (1 чел); 

50-60 лет – 38 % (7 чел); 

Свыше 60 лет – 5 %(1 чел) 

 

По квалификационным категориям: 

имеют высшую квалификационную категорию - 3 чел. 

имеют первую квалификационную категорию - 8 чел. 

имеют вторую квалификационную категорию - 1 чел. 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 3 чел. 

Учебно - методический комплекс 

 

Предмет  Класс  Количество 

часов 

Программа Учебник 

Русский язык 5 4 Л.З.Шакирова, 

Н.Н.Фаттахова, 

Р.Ю.Закирова, 

З.Ф.Юсупова Программа 

средней школы. Русский 

язык 

5-11кл. для татарских 

школ, 2003 

Л.З.Шакирова, Л.Д.Умарова. Русский 

язык. Казань, Магариф, 2010 

6 3 Ф.Ю. Ахмадуллина, 

Г.А.Хайрутдинова, Казань, Магариф, 

2006 

7 3 Под редакцией:Н.Н. Фаттаховой 

Русский язык. Казань, Магариф. 2007 

8 3 Под редакцией:Л.З. Шакировой 

Русский язык. Казань, Магариф, 2007 

9 2 Н.А.Андрамонова, Л.Д.Умарова. 

Русский язык. Казань, Магариф, 2008 

Литература 5 2 Русская литература. 

Программа для 5-11 

классов татарской 

средней 

общеобразовательной 

школы, М.Г.Ахметзянов. 

Казань, Магариф, 2009 

М.Г.Ахметзянов.Русская литература.  

Казань, Магариф, 2010 

6 2 М.Г.Ахметзянов,  Т.В.Воронцова, 

Ж.Ф.Хакимова, Русская литература.  

Казань, Магариф, 2006 

7 2 Г.А.Голикова, Г.Х.Ахбарова,  Русская 

литература. Казань, Магариф, 2007 

8 2 М.Г.Ахметзянов.Русская литература.  

Казань, Магариф, 2007 

9 3 М.В.Ведмиенкова,  Русская 

литература. Казань, Магариф, 2008 

Татарский язык 5 3 Татар телендҽ урта 

гомуми белем биру 

мҽктҽплҽре ҿчен татар 

теленнҽн программа 5- 

11 кл. Казан, Мҽгариф, 

2010, Г.Р.Галиуллина, 

М.М.Шакурова, 2010; 

Татар телендҽ гомуми 

топ хэм урта   белем 

бирү  ҿчен ана теленнэн 

программа 5-11 кл., 

Казан, Мҽгариф, 2013, 

М.З.Закиева, 

Н.В.Максимова 

Хасаншина 

Татар теле. Казан, Таткнигаиздат, 

2012 

6 

 

 

 

 

3 Юсупов Ф.Ю., Тумашева Д.Г., 

Ч.М.Харисова Татараский язык.  Ка-

зань Магариф, 2006 

7 

 

 

3 Хасаншина 

, Татараский язык.  Казань 

Магариф, 2007 

 

8 

3 М.З.Зҽкиев. Татар теле. Казан, 

Мҽгариф, 2007 

9 2 Закиев М.З., Ибрагимов С.М., 

Татараский язык. Казань,   Магариф, 

2008 

Татарская литература 5 2 Татар телендҽ урта 

белем бирү мҽктҽплҽре 

ҿчен татар ҽдҽбиятыннан 

үрнҽк программа,  

Д.Ф.Загидуллина, 

Н.М.Юсупова, Казан, 

2013 

М.Ш.Залялиева, Татар Ҽдҽбияты, 

2011 

6 1 Ф.А.Ганиева, И.Г.Гилязов, Татар 

Ҽдҽбияты, 2006 

7 1 Ф.М.Хатипов, Ф.Г.Галимуллин, Татар 

Ҽдҽбияты, 2006 

8 1 А.Г.Ахмадуллина, Татар Ҽдҽбияты, 
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2006 

9 2 Х.Й.Миннегулов, Татар Ҽдҽбияты, 

2011 

Иностранный язык 5 5 Программа курса 

английского языка Enjoy 

English для 2-11 классов 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.  

Enjoy English. М.,Просвещение, 2010 

6 5 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.  

Enjoy English. М.,Просвещение, 2008 

7 5 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.  

Enjoy English. М.,Просвещение, 2010 

8 4 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.  

Enjoy English. М.,Просвещение, 2011 

9 5 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.  

Enjoy English. М.,Просвещение, 2012 

Математика 5 6 Т.А.Бурмистрова. 

Программа по 

математике 5-6 

кл.,Москва. 

Просвещение,  2011 

Н.Я.Виленкин. Математика. Казань, 

Магариф, 2007 

6 5 Н.Я.Виленкин. Математика. Казань, 

Магариф, 2008 

7 5 Т.А.Бурмистрова. 

Алгебра 7 -9 классы. 

Москва. Просвещение, 

2008 

Т.А.Бурмистрова  

Геометрия. Программа 

7-9 кл., 2009 

Ю.Н.Макарычев. Алгебра. Казань, 

Татарстан китап нашрияты, 2011 

Л.С.Атанасян. Геометрия. Казань, 

Татарстан китап нашрияты, 2011 

8 5 Ю.Н.Макарычев. Алгебра. Казань, 

Татарстан китап нашрияты, 2011 

Л.С.Атанасян. Геометрия. Казань, 

Татарстан китап нашрияты, 2011 

9 5 Ю.Н.Макарычев. Алгебра. Казань, 

Татарстан китап нашрияты, 2012 

Л.С.Атанасян. Геометрия. Казань, 

Татарстан китап нашрияты, 2011 

Информатика и ИКТ 8 1 Программа по 

информатике и 

информационным 

технологиям, 2007 

Информатика и ИКТ: учеб. для 8 кл. 

/И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, 

С.В.Русаков, Л.В.Шестакова. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. 
9 2 Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса /И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, 

С.В.Русаков, Л.В.Шестакова. –2-е 

изд., испр. -  М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 

История (включая Ис-

торию татарского 

народа и Татарстана) 

5 2 Сборник нормативных 

документов, История, 

Э.Д.Днепров, Дрофа, 

2008 

Новая история - История древнего 

мира А.А.Вигасин, Г.И.Годер; под 

ред.А.А.Искандерова,  Москва 

―Просвещение‖2012 

6 2 Новая история - История средних ве-

ков Е.В.Вигасин, Г.М.Донской Мэгэ-

риф, Просвещение 2008 

Москва, Дрофа,2009 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина « История 

России.6класс»,  

В.И.Пискарев, И.А.Гыйлҽҗев  « Исто-

рия Татарстана »  Казан ―Хҽтер 2012 

7 2 Новая история 

Дмитриева О.В 

«Москва ―Просвещение» 

2010 

История России 

Данилов А.А., Косулина Л.Г 
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«Москва ―Просвещение» 

2010 

История Татарстана 

Гилязев И.А., Пискарев Казан,Хэтер, 

2012 

8 2  «Новая история  Н.В.Загладин 

7класс»,  Москва ―Русское слово‖  

2007    

 « История России, А.А.Данилов, 

Г.А.Косулина.8класс», 

Москва―«Русское слово»‖ 2007 

В.И.Пискарев, И.А.Гыйлҽҗев  

«Татарстан тарихы» Казан «Хҽтер» 

2012 

9 2   «История России Н.В.Загладин 

9класс»,  Москва ―Русское слово‖ 

2006 

 Б.Ф.Солтанбҽков, А.А.Иванов, 

Ҽ.Г.Галлҽмова  «Татарстан тарихы» 

 Казан «Хҽтер» 2008 

Новая история Н.В.Загладин Москва, 

«Русское слово» 2009 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

6 1 Сборник нормативных 

документов, общество-

знание, Э.Д.Днепров, 

Дрофа, 2008 

Обществознание, А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцова, Москва, «Русское сло-

во», 2006 

 Казан ―Хҽтер‖ 2006 

 

7 1 Обществознание  

Кравченко А.И.,Е.А.Певцова, Москва, 

«Русское слово», 2006  

Казан ―Мҽгариф‖ 2007 

 

8 1 Обществознание 

Кравченко А.И.,  

«Русское слово» 2006 

9 2 Обществознание Кравченко А.И., 

Е.А.Певцова   Москва, «Русское сло-

во», 2006   

Казан ―Хҽтер‖ 2006 

 

География 6 2 Сборник нормативных 

документов. География 

Т.П.Герасимова, Н.П.Никлюкова. 

География. Москва, Просвещение, 
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Э.Д.Днепров, Программа 

по 

географии.С.В.Курчина  

Москва, Дрофа, 2011 

2006 

7 2 В.А.Коринская, И.В.Душина, 

В.А.Щенев. География. Москва,  

Дрофа, 2008 

8 2 И.И.Баринова. География. Москва, 

Дрофа, 2006 

А.С.Тайсин. География Татарстана. 

Казань, Магариф, 2010 

9 2 В.П.Дронов, В.Я.Ром. География, 

Дрофа, 2013, География Республики 

Татарстан, А.С.Тайсин, Магариф, 

2010  

Природоведение 5 2 Программа по биологии 

для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Дрофа, 2008 

А.А.Плешаков, Н.И.Сонин. Природо-

ведение. Москва, Дрофа, 2008 

Физика 7 2 Примерные программы 

по физике. М:Дрофа, 

2008 

Перышкин А.В. Физика.  

М: Дрофа, 2006 

8 2 Перышкин А.В. Физика.  

М: Дрофа, 2011 

9 2 Перышкин А.В., Гутина Е.М. Физика.  

М: Дрофа, 2010 

Химия 8 2 Программа по химии для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение, 2008 

Химия О.С.Габриелян Москва, «Дро-

фа», 2013 

9 2 Химия О.С.Габриелян Москва, «Дро-

фа», 2013 

Биология 6 1 Программа по биологии 

для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Дрофа, 2011, 

В.В.Пасечник 

В.В.Пасечник. Биология. Москва, 

Дрофа, 2009 

7 2 В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. Москва, 

Дрофа, 2009 

8 2 Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. 

Биология. Москва, Дрофа,2009 

9 2 А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, 

В.В.Пасечник. Москва, Дрофа, 2013 

Искусство (Музыка и 

ИЗО) 

5 

6 

 

1/1 

1/1 

1/1 

Программа для 

общеобразовательного 

учреждения В.С.Кузина. 

Москва, Дрофа, 2012 

Программа 

общеобразовательного 

учреждения по музыке и 

искусству. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева Москва, 

Просвещение, 2011 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Искуство 8-

9 классы. Москва, 

Просвещение, 2012, 

Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова, 

Е.Д.Критская 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова,  

Г.А.Поровская и др Москва, «Про-

свещение»2012 

 

8 

9 

 

1 

1 

Г.П.Сергеева, И.Э. Кашекова, 

Е.Д.Критская 8-9 кл., Москва, 

 Просвещение, 2012 

 

Технология 5 2 Программы по 

технологии. Москва, 

Дрофа, 2008 

А.Т.Тищенко,Н.В.Синица Технология 

технический труд . 5 кл., Москва, 

Вентана-Граф, 2012; 

А.Т.Тищенко,Н.В.Синица. Технология 

Технологии ведения дома. 6 кл., 
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Москва, Вентана-Граф, 2011 

6 2 Технология технический труд 6 класс 

П.С.Самородский,А.Т.Тищенко,В.Д.С

имоненко, Москва, Вентана-Граф, 

2010; Технология обслуживающий 

труд 6 класс, В.Д.Симоненко, 

Ю.В.Крупская, О.А.Кожина Москва , 

―Вентана – Граф‖ 2013   

7 2 Технология технический труд 7 класс 

П.С.Самородский,А.Т.Тищенко,В.Д.С

имоненко  , Москва, Вентана-Граф, 

2008; Технология обслуживающий 

труд 7 класс под ред.В.Д.Симоненко  

Москва, Вентана-Граф, 2008 

8 1 Технология технический труд 8 класс 

Под  редакцией.В.Д.Симоненко 

Москва,  ―Вентана – Граф‖ 2008  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 

 

 

1 Программа по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Москва, Дрофа, 2009 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. ОБЖ. 

Москва, Просвещение, 2008 

Физическая культура 5 

6 

7 

3 

3 

3 

Комплексная программа 

физического воспитания 

1-11 классов. В.И.Лях. 

Москва, Просвещение, 

2005 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. Физическая 

культура. 

5-7 кл., Москва, Просвещение, 2011 

8 

9 

3 

3 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. Физическая 

культура. 

8-9 кл.,  Москва, Просвещение, 2011 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее – 

планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.. Они обеспечивают связь между 

требованиями федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния (далее – системой оценки), выступая как содержательная и критериальная основа для разработки программ учебных 

предметов, курсов, с одной стороны, и системы оценки, с другой.  

      Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в Российской Федерации. Поэтому 

одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня 

функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, 

так и по социально-культурному направлениям. Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обуча-

ющихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой 

задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обу-

чения в основной школе. В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса.  

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает возможность совершенство-

вать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет 

условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации школьников.  

2. Общие учебные умения, навыки и способы  

Познавательная деятельность  
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Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, 

моделирование и др.). 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 из-

вестных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным ос-

нованиям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их 

проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказатель-

ства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать ори-

гинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа 

текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 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.  

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть воз-

можные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участника-

ми; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 

поведения (лидер, подчиненный и др.). Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и 

учебного коллектива. 

      Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования устанавливает обязательные для 

изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, Татарский язык, Татарская литература, Иностранный язык, Ма-

тематика, Информатика и информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание (включая эконо-

мику и право), География, Природоведение, Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музы-

ка), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.  Учебный предмет Природоведение 

изучается в V классе и является пропедевтической основой последующего изучения блока естественнонаучных предме-

тов.  

3.  Требования к уровню подготовки выпускников 

Особенностью содержания образования на второй ступени, в 5-9 классах, является усвоение учащимися знаний, 

умений, навыков, предусмотренных базовым государственным стандартом, выявление детей с высоким уровнем познава-

тельных способностей и возможностей для дальнейшего обучения углубленным программам. Процесс обучения сопро-

вождается диагностикой и тестированием, определением профиля последующего обучения наиболее соответствующего 

личностным качествам обучающегося. Эту работу с учащимися 5-9 классов проводит заместители директора по учебно-

воспитательной работе и воспитательной работе.  

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя: 6 дней. Продолжительность уро-

ков: 45 минут. Начало уроков: 08.30 часов. Окончание – в соответствии с расписанием обучающихся. Перемены  10-20 
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минут. Количество часов учебного плана в каждом классе школы соответствует максимально допустимой нагрузке уча-

щихся при 6-дневной учебной неделе (см. Учебный план).  

Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – 12,8 человека 

Деление на группы 

При изучении татарского, иностранного языков, технологий и информатики классы делятся на 2 группы при 

наполняемости классов не менее 25 человек. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на полугодия. Итоги каж-

дого полугодия подводятся по результатам текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ успева-

емости проводится администрацией и учителями школы на классных совещаниях, совещаниях при директоре. 

Формы организации учебной деятельности 

1. Урок 

2. Учебная игра 

3. Практическая и лабораторная работа 

4. Контрольная работа 

5. Лекция 

6. Консультация 

7. Индивидуальные занятия 

8. Семинар 

9. Экскурсия с творческими заданиями 

10. Зачет 

11. Промежуточная аттестация 

12. Итоговая аттестация 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений,  

обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.)  

учителя школы проводят уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок 

2. Урок-путешествие 

3. Урок-аукцион 

4. Мастерская 

5. Ролевая игра 

6. Урок-дебаты 

7. Урок-практикум 

8. Урок-исследование 

9. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития критического мышления, 

проектирование, технология исследовательской деятельности. 

Педагогические технологии 

Технологии обучения в 5-9 классах ориентированы на формирование коммуникативных, информационных, ин-

теллектуальных и организационных умений учащихся. 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных психиче-

ских качеств и ориентировоч-

ных умений 

Умение работать в определен-

ном темпе, самоконтроль 

Лабораторные работы Реализация всех функций по-

знавательной деятельности 

(описательной, объяснительной, 

прогностической) 

Сформированность исследова-

тельских умений: прогнозиро-

вания, анализа, обобщения, 

мысленного моделирования 

Практические работы Реализация полного цикла так-

сономии целей обучения 

Умение работать в системе так-

сономии целей обучения (зна-

ние, понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка) 
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Исследовательская де-

ятельность 

Индивидуализация обучения, 

развитие речи, расширение по-

нятийного словаря, развитие 

интеллектуальных, информаци-

онных, организационных и 

коммуникативных умений 

Сформированность указанных 

умений 

Дифференцированное 

обучение 

Формирование адекватной са-

мооценки 

Способность оценить границы 

собственной компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических умений Проектная культура 

Оценочные технологии Развитие оценочных умений Самореализация, умение рабо-

тать в системе таксономии целей 

обучения 

Коллективные способы 

обучения 

Формирование внеучебных 

умений и навыков 

Достижение коммуникативной 

компетентности 

Проблемное обучение Обучение учащихся структуре 

знаний и структурированию ин-

формации 

Осознание структуры научного 

знания (от понятий и явлений – к 

законам и научным фактам, от 

теории – к практике) 

Диалоговые техно-

логии 

Развитие коммуникативных 

умений, интеллектуальных 

умений 

Сформированность интеллекту-

альных и коммуникативных 

умений 

Педагогические ма-

стерские 

Предоставить возможность каж-

дому продвигаться к истине сво-

им путем 

Достижение творческой саморе-

ализации. 

Игровые технологии 

(ролевые, деловые иг-

ры) 

Применение системы знаний в 

измененных ситуациях 

Достижение коммуникативной 

компетентности, самореализа-

ции, формирование системности 

знаний 

Лекционно-

семинарские занятия 

Обучение учащихся структуре 

знаний и структурированию ин-

формации  

Формирование системности зна-

ний 

Рефлексивные обра-

зовательные техно-

логии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 

информацию, высказывать 

(устно и письменно) суждение, 

давать оценку 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

1. Олимпиады 

2. Конкурсы, фестивали, викторины 

3. Экскурсии 

4. Концерты 

5. Конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция 

6. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах города 

7. Дискуссии 

8. Встречи со  специалистами, творческими работниками 

9. Использование социокультурного потенциала муниципального образования: музеи школы, города; библиотеки, 

МБОУ ДОД "ДЮСШ Тукаевского муниципального района", Детская школа искусств  и др. 

Диагностика 

1. Педагогическая диагностика 

 Соответствие ЗУН требованиям обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования. 

 Изучение мотивации учения школьников Выявление одарѐнных детей.  

 Диагностика сформированности ОУУН. 
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Аттестация обучающихся 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и многоаспектностью. Качество 

образования анализируется и оценивается педагогическим коллективом школы с педагогических, психологических, кон-

цептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 5-9 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, 

нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов самопознания и соблюдения 

нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над реферативным 

исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 5-9 классов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

 основной государственный экзамен. 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 5-9 классов проводится в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 промежуточной аттестации; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ. 

Достижения обучающихся 5-9 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам промежуточных экзаменов; 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 5-9 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет; 

 основной государственный экзамен. 

Материалы итогового контроля разрабатываются учителями школы, обсуждаются на заседаниях методических 

объединений, согласовываются с администрацией.  

От итогового контроля в переводных классах могут быть освобождены обучающиеся: 

 имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана; 

 победители олимпиад и конкурсов; 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ, иных нормативных актов, распоряжений ОО Тукаевского муниципального района РТ. 

 

Основное содержание учебных предметов: 

Русский язык 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основ-

ному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаи-

модействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
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 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования русского языка в различ-

ных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского лите-

ратурного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществ-

лять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетен-

ций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного воз-

раста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нор-

мами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формиро-

вание способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; необходимых знаний о лингвистике как науке и уче-

ных-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаи-

мосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского рече-

вого этикета, культурой межнационального общения. 

 «Русский язык» в школе с родным (нерусским) языком обучения выполняет дополнительные цели, обусловленные 

его статусом государственного языка, средства межнационального общения в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности; приобщает учащихся к культуре русского народа, обеспечивает их готовность к межнациональному обще-

нию. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛЕ С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Овладение видами речевой деятельности 

Аудирование (слушание). Понимание устной речи, передача ее в сжатом и развернутом виде. Выявление основной 

информации, последовательное ее изложение. Понимание и оценка особенностей текстов разных типов, стилей. Понима-

ние языка средств массовой информации. 

Чтение. Овладение разными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое чтение), приемами ра-

боты с учебной книгой и другими источниками.  

Говорение. Создание устных диалогических и монологических высказываний на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуациями общения.  

Письмо. Создание письменных текстов разных стилей и жанров. Передача (подробно, сжато, выборочно) содержа-

ния прослушанного или прочитанного текста. 

Речь 

Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая, разговорная и книжная.  

Стили речи: научный, официально-деловой, публицистический, разговорный. Язык художественной литературы. 

Различение устной и письменной форм речи, разговорной и книжной, диалога и монолога. Использование языко-

вых средств в соответствии с целями общения, особенностями ситуации. 

Текст как продукт речевой деятельности 

Тема текста, основная мысль, план. Структура текста. Функционально-смысловые типы текста: описание, повест-

вование, рассуждение.  

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект. Создание текстов, различных по типу, сти-

лю, жанру.  

Культура речи 

Понятие о литературном языке и его нормах.  

Овладение нормами русского литературного языка.  

ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Общие сведения о русском языке 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения. Русский язык 

– национальный язык русского народа. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Осознание роли и места русского языка в современном мире, в жизни современного общества, государства. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия. Интонация 
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Система гласных и согласных звуков речи, их произношение и отличие от звуков родного языка.  

Слог и ударение в русском языке, их особенности. Элементы фонетической транскрипции.  

Интонация. Основные типы интонации. 

Основные правила литературного произношения и ударения. Орфоэпические словари. 

Овладение орфоэпическими нормами и интонацией русского языка. Осознание особенностей звуковой системы 

и интонации русского языка.  

Преодоление акцента, возникающего под влиянием звуковой системы и интонации родного языка. 

Состав слова и словообразование 

Основа слова и окончание. Корень, приставка, суффикс. Однокоренные слова. 

Отличия структуры русского слова от структуры слов родного языка. 

Основные способы образования слов в русском языке.  

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления.  

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова.  

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы, их значение, употребление. 

Толковые словари русского языка. 

Употребление в речи слов и фразеологизмов с учетом сферы и ситуации общения. 

Морфология 

Части речи в русском языке. Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические призна-

ки, синтаксическая роль. 

Категория одушевленности и неодушевленности. Род, число существительных, прилагательных, порядковых числи-

тельных, местоимений, причастий. Формы, значение и употребление падежей. 

Видовременная система глагола русского языка.  

Служебные части речи.  

   Междометия и звукоподражательные слова. 

Представление о частях речи и морфологических формах слов русского языка.  

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами русского литературного языка. 

Осознание сходств и различий состава частей речи, форм выражения морфологических категорий русского языка 

по сравнению с родным. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение – единицы синтаксиса. 

Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске. Средства оформления предложений: интона-

ция, логическое ударение, порядок слов. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения.  

Простое предложение. Двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и непол-

ные предложения. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. Обращение, вводные слова и 

конструкции. 

Предложения бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные. Сложные предложения с разными видами 

связи. 

Способы передачи чужой речи.  

Текст. Средства связи предложений текста. Смысловые части текста, средства связи между ними. 

Соблюдение норм построения словосочетания, простого и сложного предложения, текста. 

Орфография. Пунктуация 

Соотношение звука и буквы. Правописание гласных и согласных, правописание Ь и Ъ. Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов. Перенос слов. Орфографические словари. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях. Знаки препинания при прямой речи, 

цитировании, диалоге. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм. 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Русский речевой этикет, его особенности в сопоставлении с речевым этикетом родного народа. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе, объяснение их значения с помощью лингвистических словарей.  

Овладение нормами русского речевого этикета. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛЕ С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 

 основные единицы языка и их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета; 

 смысл понятий речь устная и письменная; диалог, монолог; ситуация речевого общения; функциональные стили 

языка; текст, его функционально-смысловые типы; 

 основные особенности фонетической, лексической системы и грамматического строя русского языка в сопоставле-

нии с родным; 

уметь 

 объяснять роль русского языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального языка рус-

ского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 различать разговорную и книжную речь, научный, публицистический, официально-деловой, разговорный стили, 

язык художественной литературы; 

 опознавать основные единицы языка, проводить их анализ; 

 определять тему, основную мысль, функционально-смысловой тип, а также стиль текста; анализировать его струк-

туру и языковые особенности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 владеть русским языком на уровне, необходимом и достаточном для официального и неофициального общения в 

социальной, культурной, бытовой и учебной сферах; 

 владеть русским языком как средством получения знаний по другим учебным предметам, пользоваться словарями 

разного типа, справочной литературой; 

 понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе: речь диктора радио, телевидения, официаль-

ного лица; 

 читать оригинальные тексты разных функциональных стилей, используя ознакомительное, изучающее, просмотро-

вое виды чтения;  

 пересказывать подробно, выборочно, сжато исходный текст (устный и письменный); 

 создавать устные и письменные тексты, различные по функционально-смысловому типу, стилю и жанру, с учетом 

замысла, адресата, ситуации общения; 

 осуществлять основные виды информационной переработки текста: план, конспект; 

 вести диалог на бытовые, учебные, социальные, социокультурные темы; диалог-дискуссию с аргументацией своей 

точки зрения; 

 соблюдать основные орфоэпические, лексические, стилистические, правописные нормы русского литературного 

языка; соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 владеть навыками речевого самоконтроля, оценивать свою речь с точки зрения правильности, находить ошибки, 

обусловленные влиянием родного языка учащегося.  

Литература 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гу-

манистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духов-

ного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи 

учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения ху-

дожественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произ-

ведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых 

сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание, правильно пользоваться русским  

В школах с родным (нерусским) языком обучения учебный предмет «Литература», реализуя общие цели, спо-

собствует решению специфических задач: 
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 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличной от 

родной по своей образно-эстетической системе;  

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением родной, к нравственным ценно-

стям и художественному многообразию русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к 

отдельным произведениям литератур народов России;  

 формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литератур, находить в них сходные темы, 

проблемы, идеи; выявлять национально обусловленные различия; 

 развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для которых русский язык не являет-

ся родным; 

 воспитание уважения к русской литературе и культу 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение художественных произведе-

ний, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе ис-

торико- и теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая ху-

дожественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие зада-

чам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. Хронологическая по-

следовательность представления художественных произведений в перечне обусловлена структурой документа и не явля-

ется определяющей для построения авторских программ литературного образования. На завершающем этапе основной 

школы усиливается исторический аспект изучения литературы, художественные произведения рассматриваются в кон-

тексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся произведения крупных жанров.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного образования, 

обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Перечень допускает расширение списка писательских 

имен и произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литера-

туры и сохраняет за учеником право выбора. 

Основные критерии отбора художественных произведений для изучения в школе с родным (нерусским) язы-

ком обучения совпадают с критериями, предложенными для русской школы. Однако в школе с родным (нерусским) язы-

ком обучения учащиеся обращаются к материалу иноязычной русской литературы, изучаемой параллельно с родной, т.е. 

литературное образование осуществляется на бикультурной основе. Это вносит специфику в изучение предмета: с одной 

стороны, часть историко- и теоретико-литературных сведений учащиеся получают в курсе родной литературы, с другой – 

возникает необходимость представить в стандарте элементы сопоставления русской и родной литературы. Более слабое, 

по сравнению с русскими учащимися, владение русским языком вызывает необходимость некоторого сокращения числа 

предлагаемых для изучения литературных произведений. 

Замена в отдельных случаях произведений, предлагаемых для изучения в русской школе, обусловлена следующи-

ми факторами: а) языковая сложность произведения; б) необходимость представить художественные произведения, 

насыщенные культуроведческой информацией, чтобы ввести нерусских учащихся в контекст менее знакомой для них 

русской культуры; в) стремление более широко и многогранно отразить своеобразие быта, традиций, обычаев русских 

людей, особенности русского национального характера, духовные основы неродной для учащихся русской культуры; г) 

стремление представить те произведения русских писателей, в которых нашло отражение этническое многообразие Рос-

сии, быт, обычаи, культура населяющих ее народов, контакты русских с представителями других народов России, стрем-

ление народов к взаимопониманию, умение оценить лучшее в обычаях и традициях разных народов. 

Спецификой изучения русской литературы в национальной школе является также вынужденная необходимость 

изучать большие по объему произведения во фрагментах. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  

Русские народные сказки
1
 (волшебная, бытовая, о животных – по 1 сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРА ТУРА  

«Слово о полку Игореве» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении), а также 3 произве-

дения разных жанров. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

М.В. Ломоносов 
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«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни Императрицы Елисаветы Петров-

ны, 1747 года» (фрагменты). 

Д.И. Фонвизин 

Комедия «Недоросль». 

Г.Р. Державин 

Стихотворения: «Памятник», «Фелица».  (2 произведения по выбору). 

А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты). 

Н.М. Карамзин 

Повесть «Бедная Лиза». 

В школе с родным (нерусским) языком обучения литература XVIII века изучается обзорно с чтением фрагментов 

вышеуказанных произведений. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

И.А. Крылов 

4 басни по выбору. 

В.А. Жуковский 

Баллада «Светлана», а также 2 стихотворения по выбору. 

А.С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – отдельные сцены). 

И.А. Гончаров  

Статья «Мильон терзаний»
2
 (фрагменты). 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», а также 3 стихотворения по выбору. 

Поэма «Полтава» (фрагменты) 

«Повести Белкина» (одна из повестей по выбору). 

Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» (в школе с родным (нерусским) языком обучения оба романа изуча-

ются в сокращении). 

Роман в стихах «Евгений Онегин» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – фрагменты). 

В.Г. Белинский 

Цикл статей «Сочинения Александра Пушкина». Статьи: 8, 9 (фрагменты). 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт», 

«Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Родина», «Пророк», а также 3 стихотворения по выбору. 

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри».  

Роман «Герой нашего времени» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – повесть «Бэла»). 

А.В. Кольцов 

3 стихотворения по выбору. 

Е.А.Баратынский 

         3 стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1 повесть по выбору), «Тарас Бульба», «Шинель» (в школе с родным 

(нерусским) языком обучения указанные повести изучаются в сокращении). 

Комедия «Ревизор» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – отдельные сцены). 

Поэма «Мертвые души» (I том) (в школе с родным (нерусским) языком обучения – отдельные главы). 

А.Н. Островский 

Комедия «Снегурочка» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – отдельные сцены). 

И.С. Тургенев 

«Записки охотника» (2 рассказа по выбору).  

Рассказ  «Муму».  

«Стихотворения в прозе» (2 стихотворения по выбору). «» 
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Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун поднялся», а также 3 сти-

хотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Вечер», «Учись у них  у дуба, у березы…», а также 3 стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

3 произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Размышления у парадного подъезда», «Крестьянские дети», «Железная дорога». 

2 произведения по выбору. 

Поэма «Мороз, Красный нос» 

Н.С. Лесков 

Рассказы: «Левша», «Кадетский монастырь»(в сокращении). 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый пескарь», а также 1 сказка по 

выбору.  

Л.Н. Толстой 

Рассказы: «Кавказский пленник», «После бала», «Детство», повесть «Юность» 

В.М. Гаршин 

1 рассказ по выбору. 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Крыжовник», а также 2 рассказа по выбору. 

Рассказы: «Злоумышленник», «Человек в футляре», «Хирургия», «Тоска» 

В.Г. Короленко 

1 произведение по выбору. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

И.А. Бунин 

2 рассказа по выбору. 

1 стихотворение по выбору. 

М. Горький 

Два произведения по выбору 

А.А. Блок 

3 стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Послушайте!», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Вла-

димиром Маяковским летом на даче» (3 стихотворения по выбору). 

С.А. Есенин 

3 стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

3 стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Красною кистью…», «Тоска по Родине» 

О.Э. Мандельштам 

3 стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак 

2 стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – фрагменты). 

М.М. Зощенко 

2 рассказа по выбору 

А.П. Платонов 

1 произведение по выбору. 

А.С. Грин «Алые паруса» 

К.Г. Паустовский 
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1 рассказ по выбору. 

М.М. Пришвин 

1 произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий 

3 стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский 

Поэма «Василий Теркин» (главы). 

М.А. Шолохов 

Рассказ «Судьба человека» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - фрагменты). 

В.М.Шукшин  

Два рассказа по выбору. 

А.И.Солженицын «Как жаль» 

 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА  

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.А.Вознесенский, Ю.П.Казаков, Е.И.Носов, 

Б.Ш.Окуджава, В.Г.Распутин, Н.М.Рубцов 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», «Мѐге Баян-Тоолай», 

«Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр» (1 произведение по выбору во фрагментах)**. 

Р. Гамзатов, М. Карим, Г. Тукай, Ю., К. Кулиев, М.Карим  (1 произведение по выбору). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУР А  

Гомер 

«Одиссея», «Илиада» (фрагменты). 

Античная лирика.          Катулл 2 стихотворения по выбору. 

Данте 

 «Божественная комедия» (фрагменты).  

М.Сервантес 

Роман «Дон Кихот» 

У. Шекспир 

Трагедии: «Ромео и Джульетта» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - фрагменты),  «Гамлет» (в 

школе с родным (нерусским) языком обучения - фрагменты). 

2 сонета по выбору. 

Ж.-Б. Мольер 

Комедия «Мещанин во дворянстве» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - фрагменты). 

И.-В. Гете 

«Фауст» (фрагменты). 

Ф. Шиллер  

1 произведение по выбору. («Перчатка») 

Э.Т.А Гофман 
1 произведение по выбору 

Дж. Байрон 

1 произведение по выбору 

П.Мериме 

1 произведение по выбору 

Э.А.По 

1 произведение по выбору 

О.Генри 

1 произведение по выбору («Дары волхвов») 

Дж. Лондон 

1 произведение по выбору  

А.Сент-Экзюпери 
Сказка «Маленький принц» 

Х.К. Андерсен 

1 сказка по выбору. 

Р.Бернс, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Г.Гейне, В.Гюго, Д.Дефо, А.К. Дойл, Р.Киплинг,  Л. Кэрролл, Ф. Купер, Д. Лондон, 

Ш.Перро, Дж.Свифт, А.Сент-Экзюпери, Дж.Сэлинджер, В. Скотт, Р. Л.Стивенсон, М. Твен. 
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3 автора  по выбору. 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и многообразия духовной жизни 

человека.  

Литература и другие виды искусства. Литература как живое, развивающееся явление. Влияние литературы на форми-

рование нравственного и эстетического чувства.  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, 

формирующие проблематику и образный мир русской литературы, еѐ гражданский и патриотический пафос, еѐ гуманизм. 

Национальная самобытность русской литературы. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бы-

тия: добро и зло, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем национальных черт характера. 

Народное представление о героическом. Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отраже-

ние в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние фольклорной образности и нрав-

ственных идеалов на развитие литературы 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРА ТУРА  

Истоки и начало древнерусской литературы, еѐ христианско-православные корни. Патриотический пафос и поучи-

тельный характер древнерусской литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: 

любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской 

литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Отражение в литературе общеевропейских тенденций развития искусства эпохи Просвещения. Нравственно-

воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения, прославле-

ние величия и могущества Российского государства. Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное 

направление. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия чело-

веческих чувств, новое в освоении темы ―человек и природа‖. Зарождение в литературе антикрепостнической направлен-

ности. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА X IX ВЕКА  

Поворотные события русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного 

права) и их определяющее влияние на характер русской литературы. Общественный и гуманистический пафос русской 

литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской 

литературе и других литературах народов России. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. 

Вопрос о самоценности личности у романтиков. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение меч-

ты и действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический пей-

заж. Формирование представлений о национальной самобытности. А. С. Пушкин как родоначальник новой русской лите-

ратуры. Роль литературы в формировании русского языка.  

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Герой-индивидуалист. Образ «героя вре-

мени». Образ человека-праведника, образ русской женщины. Человек в ситуации нравственного выбора. Особый интерес 

русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе и других литературах народов России, многообра-

зие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских 

писателей. Литература о глубокой, таинственной связи человека и природы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА.  

Новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. Эпоха революционных потрясений и еѐ отражение в 

русской и других литературах народов России. Традиции и новаторство. Русская литература советского времени. Про-

блема героя. Личность и государство. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. Тема родины и ее судьбы. 

Судьба человека в годы военных испытаний, ее отражение в русской и других литературах народов России, раскрытие 

лучших черт национального характера. Утверждение нерушимости нравственных устоев и ценностей человека в слож-

ных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. Поиски незыблемых нрав-

ственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных русских народных характеров. Тема детства в русской и 

других литературах народов России. 

Тема утраченной родины в произведениях писателей-эмигрантов. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. Национальное своеобразие героических 

эпосов народов России, обусловленное особенностями исторической и духовной жизни каждого народа. Различные рели-

гиозно-духовные корни литератур.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУР А  
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Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие зарубежной, русской и других литера-

тур народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Античная литература. Гуманистический пафос литерату-

ры Возрождения. Европейский классицизм. Представление о героическом, высокое назначение человека, его способность 

противостоять превратностям судьбы. Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и 

ложных ценностей. Бунтарские порывы людей и их воплощение в литературе. Проблема выбора жизненного идеала и 

жизненного пути. Высокое звучание темы любви как одной из высших ценностей человеческого бытия в европейской, 

американской и восточной литературе. Идеал и действительность. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Чело-

век, природа и общество. Тема детства в зарубежной литературе.  

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в., сатира и юмор, фантастика, сказка. По-

становка острых проблем современной действительности в литературных произведениях. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

* Художественная литература как искусство слова.  

* Художественный образ.  

* Устное народное творчество. Жанры фольклора. 

* Литературные роды и жанры. 

* Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

* Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция, стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт, образ автора, 

автор-повествователь, литературный герой, лирический герой, система образов.  

* Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

* Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  

* Литературная критика. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-литературные понятия изучаются с опо-

рой на знания, полученные при освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются: 

* Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур. 

* Общее и национально-специфическое в литературе. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

* Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

* Выразительное чтение художественного текста. 

* Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием). 

* Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

* Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов. 

* Анализ и интерпретация произведения. 

* Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

* Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений (только для учащихся 

школ с русским (родным) языком обучения). 

* Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанными, специфическими видами дея-

тельности являются: 

* Сопоставление произведений русской и родной литератур на основе общности тематики, проблематики и жанра, 

выявление национально обусловленных различий. 

* Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык. 

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 вы-

бору); 

* 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; 
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* сопоставлять литературные произведения; 

* выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать героев, сопо-

ставлять 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 литера-

турного 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 отстаи-

вать свою; 

* писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (со-

чинения – 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 сход-

ные 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 язы-

ка; 

* находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его авторе с 

помощью различных источников (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 

* ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, обладающие высокой эстетической 

ценностью. 

 

Татарский язык 

Укучыларның татар теленнән  әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр: 

 Телнең тҿп функциялҽрен белү; 

 "Сҿйлҽм    ситуациясе",    "ҽдҽби   тел",   "тел   нормасы",    "сҿйлҽм культурасы" тҿшенчҽлҽренең мҽгънҽлҽрен 

аңлау; 

 Тел берҽмлеклҽрен һҽм ярусларын, аларның тҿп билгелҽрен һҽм үзара бҽйлҽнешен белү; 

 Татар ҽдҽби теленең орфоэпик, лексик, грамматик, орфографик һҽм 

пунктуацион нормаларын белү; 

 Тормыш-кҿнкүреш,    иҗтимагый-мҽдҽни,    фҽнни-уку,    рҽсми    эш стильлҽрен, аларга бҽйле булган сҿйлҽм 

ҽдҽби  нормаларын белү; 

 Телдҽн   һҽм   язмача   белдерелгҽн   тҿрле   фикерлҽргҽ   эчтҽлеге   һҽм формасы ягыннан чыгып бҽя бирү; 

 Текстка лингвистик анализ ясау; 

 Тел белҽн халык тарихы, мҽдҽнияте  тыгыз бҽйлҽнгҽн булуны аңлау; 

 Текстның жанрына карап, аны тҿрлечҽ (танышу, ҿйрҽнү, рефератив 

характерда һ.б. ) уку; 

  Кирҽкле   мҽгълүматны   тҿрле   чыганаклардан   (фҽнни   текстлардан, белешмҽ ҽдҽбияттан, компакт дисктан, Ин-

тернеттан) алу; 

  Телдҽн һҽм язмача бирелгҽн текстны мҽгьлүмати яктан эшкҽртүнең 

тҿрле алымнарын файдалану; 

  Тормыш-кҿнкүреш,    фҽнни,    рҽсми    текстларны    монологик    һҽм диалогик характерда, тҿрле жанрда һҽм 

стильдҽ язу; 

  Телдҽн һҽм язма сҿйлҽмдҽ татар ҽдҽби теленең орфоэпик, лексик, 

грамматик нормаларын саклау; 

  Аралашуның тҿрле ҿлкҽлҽрендҽ сҿйлҽм нормаларын саклау; 

  Язуда  хҽзерге татар ҽдҽби теленең орфографик һҽм  пунктуацион 

нормаларын саклау; 

  Сҿйлҽмдҽ  һҽм  язуда  татар ҽдҽби  теленҽ хас  булган  сүз тҽртибен 

саклау; 

  Татар ҽдҽби телендҽ тҿрле ситуациялҽрдҽ телдҽн һҽм язмача аралаша   белү; 

  Тҿрле   жанрда   һҽм   стильдҽ   язылган   (сҿйлҽнгҽн)   текстны   татар теленнҽн рус теленҽ,  рус теленнҽн татар 

теленҽ тҽрҗемҽ итҽ белү. 

Коммуникатив компетенция 

      Сҿйлҽмдҽ аралашу ҿлкҽлҽре һҽм ситуациялҽре. Сҿйлҽм ситуациялҽрен тҽшкил итҽ торган берҽмлеклҽр. 

      Сҿйлҽм эшчҽнлегенең барлык тҿрлҽрен (тыңлап аңлау, сҿйлҽү, уку һҽм язу) камиллҽштерүне дҽвам итү. 
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      Аралашуның тҿрле ҿлкҽсенҽ караган монологик һҽм диалогик сҿйлҽү күнекмҽлҽрен үстерү. 

      Текстның тҿренҽ карап, аны тҿрлечҽ уку күнекмҽлҽрен камиллҽштерү. 

      Тҽкъдим ителгҽн текстны мҽгълүмати ҽһҽмияте ягыннан үзгҽртү. 

      Тҿрле стиль һҽм жанрга караган текстлар тҿзү күнекмҽлҽрен үстерү. 

      Фҽнни, рҽсми эш, публицистик, сҿйлҽм һҽм матур ҽдҽбият стильлҽре, аларның үзенчҽлеклҽре. 

      Фҽнни һҽм рҽсми аралашуның телдҽн һҽм язма формаларын куллану. Доклад, реферат, тезис, бҽялҽмҽ, алу кҽгазе , 

ышаныч кҽгазе, резюме кебек тљрле жанрдагы эш кҽгазьлҽрен язу күнекмҽлҽрен камиллҽштерү. 

      Сҿйлҽм ҽдҽбе нормалары. 

Лингвистик компетенция 

      Иҗтимагый күренеш һҽм тамгалар системасы буларак тел. Аның тҿп функциялҽре. 

      Тел белеме турында мҽгълүмат. Аның башка фҽннҽр арасындагы урыны. 

      Татар ҽдҽби теленең барлыкка килүе һҽм үсеше. 

      Татар һҽм рус теллҽрендҽге фонетик, лексик, грамматик аермалыклар һҽм охшаш билгелҽр. 

      Татар ҽдҽби теле, аның нормалары һҽм сҿйлҽмдҽ алардан урынлы файдалану. 

      Орфографик һҽм пунктуацион белем һҽм күнекмҽлҽрне камиллҽштерү. 

      Татар теленнҽн рус теленҽ, рус теленнҽн татар теленҽ тҽрҗемҽ итү. 

      Тел берҽмлеклҽренең һҽм ярусларының үзара бҽйлҽнеше. Татар телендҽ синонимия күренеше. Тҿрле типтагы 

сүзлеклҽр, белешмҽлҽр һҽм алардан тиешенчҽ файдалану. 

      Тҿрле жанрда язылган текстларга лингвистик анализ ясау. 

Этнокультура өлкәсенә караган компетенция 
      Тел белҽн мҽдҽниятнең үзара бҽйлҽнеше. 

      Татар халкының матди һҽм рухи чагылышы буларак татар теле. 

      Татар теленҽ тҿрле миллҽтлҽр мҽдҽнияте белҽн бҽйлҽнеше. 

      Аралашуның тҿрле ҿлкҽлҽренҽ караган сҿйлҽм ҽдҽбе нормалары һҽм аларны урынлы куллану. 

Укучыларның татар теленнән   әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр: 
      Урта (тулы) гомуми белем мҽктҽбен тҽмамлаучы укучылар түбҽндҽге  белем һҽм күнекмҽлҽргҽ  ия булырга тиешлҽр: 

 Татар теленең һҽм ҽдҽбиятының дҿньякүлҽм тоткан урыны турында мҽгълүмат булдыру; 

 Татар теленең орфоэпик, орфографик, лексик, грамматик, пунктуацион нормаларын белү һҽм, аларга нигезлҽнеп, 

телдҽн яки язма сҿйлҽм күнекмҽлҽрен булдыру;  

 Татар һҽм рус теллҽрендҽге аерым грамматик категориялҽрнең тҽңгҽл килү - килмҽвен белү; 

 Аралашу ситуациялҽренҽ бҽйле лексик берҽмлеклҽрне, аларның синонимнарын  һҽм антонимнарын тҿгҽл һҽм 

урынлы куллана белү; 

 Татар теленең фразеологик берҽмлеклҽрен таный һҽм сҿйлҽмдҽ куллана белү; 

 Гади һҽм кушма җҿмлҽлҽрнең тҿрлҽрен диалогик һҽм монологик сҿйлҽмдҽ куллана белү;  

 Татар җҿмлҽсендҽ сҿйлҽм яңалыгының хҽбҽр алдында урнашуын белеп, сҿйлҽм оештыру осталыгына ия булу; 

 Татар  һҽм  рус теллҽре арасындагы тарихи, мҽдҽни бҽйлҽнешлҽр турында белү; 

 Тҿрле чыганаклардан (фҽнни-популяр текстлар, массакүлҽм мҽгълүмат  чаралары, интернет һ. б.) файдаланып, 

кирҽкле мҽгълүматны таба һҽм башкаларга телдҽн яки язмача җиткерҽ алу; 

 Мҽдҽниара аралашу ситуациялҽрендҽ ҽңгҽмҽ кора алу; 

Лингвистик компетенция 

        Гомуми тҿп белем бирү мҽктҽбендҽ үзлҽштерелгҽн белемнҽрне гомумилҽштерү һҽм системалаштыру. Гади һҽм 

кушма җҿмлҽ синтаксисын кабатлау. 

       Хҽзерге дҿньяда татар теленең  урыны. Татар ҽдҽби теленең нормалары һҽм аларны сҿйлҽмдҽ куллану. Тел 

катламнарының һҽм берҽмлеклҽренең үзара бҽйлҽнеше. Татар телендҽ синонимия күренеше. Татар теленең фразеология-

се. Татар һҽм рус теллҽренең уртак һҽм аермалы яклары. 

       Тҿрле сүзлеклҽр, грамматик белешмҽлҽр һҽм алардан файдалану. 

Социаль – мәдәни компетенция 

       Татар теле һҽм ҽдҽбиятының дҿньякүлҽм тоткан урыны. Татар халкының   фҽнни, мҽдҽни, иҗтимагый 

тормышындагы казанышлары, милли традициялҽре турында мҽгълүмат алу. Аралашу ситуациялҽрендҽ татар сҿйлҽм 

этикеты үрнҽклҽреннҽн һҽм гыйбарҽлҽреннҽн урынлы файдалану. 

 

Татарская литература 

Укучыларның татар әдәбиятыннан  әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр: 

1. Сүз сҽнгатенең образлы табигате; 

2. Ҿйрҽнгҽн ҽдҽби  ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеге; 

3. Классик ҽдиплҽрнең тормыш һҽм иҗат юлларының тҿп фактлары; 

4. Ҽдҽби-тарихи процессның тҿп закончалыклары һҽм ҽдҽби юнҽлешлҽрнең үзенчҽлеклҽре; 

5. Тҿп ҽдҽби-теоретик тҿшенчҽлҽр; 

6. Ҽдҽби текстның эчтҽлеген сҿйлҽп аңлату; 



 128 

7. Ҽдҽбият тарихы һҽм теориясе буенча белемнҽргҽ (тема, проблема, идея,   пафос, образлар системасы, сюжет-

композиция, телнең сҽнгати сурҽтлҽү чаралары, ҽдҽби деталь) нигезлҽнеп, ҽдҽби  ҽсҽрне анализлау  һҽм  

шҽрехлҽү; ҿйрҽнелҽ торган ҽсҽрнең аерым эпизодын (яисҽ күренешне) анализлау, аның тулы ҽсҽр эчтҽлеге белҽн 

бҽйлҽнешен аңлату; 

8. Ҽдҽби ҽсҽрне иҗтимагый һҽм мҽдҽни тормыш күренешлҽре белҽн бҽйлелектҽ аңлау; ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең тарихи-

конкрет һҽм гомумкешелек кыйммҽтлҽрен ачу; ҽдҽбияттагы ―үтҽли‖ һҽм ―мҽңгелек‖ проблемаларны ачыклау;  

ҽсҽрне  чорга хас  ҽдҽби юнҽлеш белҽн бҽйлелектҽ тикшерү, аңлату; 

9. Ҽсҽрнең тҿрен һҽм жанрын билгелҽү; 

10. Ҽдҽби ҽсҽрлҽрне чагыштырып бҽялҽү; 

11. Автор позициясен ачыклау; 

12. Ҽдҽби ҽйтелеш талҽплҽрен саклаган хҽлдҽ  ҿйрҽнелгҽн  ҽсҽрлҽрне яисҽ ҿзеклҽрне  сҽнгатьле итеп уку; 

13. Укыган ҽсҽргҽ дҽлилле рҽвештҽ  үз  мҿнҽсҽбҽтеңне белдерү; 

14. Укыган ҽсҽргҽ рецензия  һҽм ҽдҽби темаларга тҿрле жанрда сочинениелҽр язу; 

15. Рус  һҽм татар телендҽге ҽсҽрлҽрнең уртак һҽм  милли үзенчҽлеклҽрен билгелҽү,  ҽхлакый кыйммҽтлҽрнең 

чагылышын чагыштырып бҽялҽү; 

16. Ҽдҽби сурҽт чараларын тиешенчҽ кулланып, татар ҽдҽби текстларын рус теленҽ  һҽм  киресенчҽ  тҽрҗемҽ  итү; 

17. Татар һҽм рус телендҽге  ҽсҽрлҽргҽ телдҽн һҽм язмача фикереңне белдерү, аларга бҽя бирү; 

18. Татар  ҽдҽби  теленең нормаларына нигезлҽнеп, кирҽкле темага телдҽн һҽм язмача бҽйлҽнешле текст тҿзү; 

19. Диалогта яисҽ бҽхҽстҽ катнашу; 

20. Сүз сҽнгатенең аерым күренешлҽре белҽн мҿстҽкыйль танышу һҽм аларның эстетик кыйммҽтен бҽялҽү; 

21. Эстетик зҽвыкка туры килҽ торган ҽдҽби ҽсҽрлҽрне сайлау  һҽм аларны бҽялҽү.  

        Мҽктҽптҽ ҿйрҽнү ҿчен ҽдҽби ҽсҽрлҽрне сайлап алуда тҿп талҽплҽр булып аларның сҽнгати кыйммҽте, гуманистик 

эчтҽлеге, укучы шҽхесенҽ  уңай  йогынты ясавы, аның үсеш бурычларына һҽм яшь үзенчҽлеклҽренҽ туры килүе, милли 

рух белҽн сугарылуы, шулай ук мҽдҽни-тарихи традициялҽргҽ  һҽм белем бирү тҽҗрибҽсенҽ нигезлҽнүе тора.  

       Тҽкъдим ителҽ торган ҽдҽби ҽсҽрлҽр хронологик тҽртиптҽ урнаштырыла. Укучыларның гомуми тҿп белемнҽренҽ  

нигезлҽнҽ. Ҿлкҽн сыйныфлардагы ҽдҽбият курсы сүз сҽнгатенең тарихи  үсешен системалы күзаллау булдыруга һҽм 

шуның аша классик һҽм бүгенге ҽдҽбиятның үзара бҽйлҽнешен тулырак аңлауга юнҽлтелҽ. Күрсҽтелгҽн язучылар һҽм 

ҽсҽрлҽр исемлеген программа авторлары, тирҽнтен ҿйрҽнү  максатыннан чыгып,  киңҽйтҽ ала.  

       Зур күлҽмле ҽсҽрлҽрне кыскартып бирү, татар халкының  милли үзенчҽлеклҽре, традициялҽре, гореф-гадҽтлҽре 

киңрҽк урын алган, миллҽтнең  рухи-мҽдҽни асылы тулырак чагылган  ҽсҽрлҽрне анализлау тҽкъдим ителде. 

 5 класс  

Кереш. Халык авыз иҗаты  

―Ак бүре‖ ҽкияте  

―Таңбатыр‖  

―Үги кыз‖ ҽкияте   

―Чакматаш‖, ―Гҿлчҽчҽк‖, ―Солдат баласы‖һ.б. ҽкиятлҽр  

―Ҽтҽч белҽн тҿлке‖, ―Ай белҽн Кояш‖, ―Арыслан, Бүре, Тҿлке‖ ҽкиятлҽре ―Алтын алмалар‖, ―Кол һҽм алпавыт‖  

―Шҽһҽр ни ҿчен Казан дип аталган‖ риваяте  

―Зҿһрҽ кыз‖ легендасы   

Мҽзҽклҽр  

Җыр турында тҿшенчҽ. ―Иске кара урман‖ җыры  

Бҽет турында тҿшенчҽ. ―‖ Сак-сок бҽете‖  

Мҽсҽл турында тҿшенчҽ. М.Гафури ―Сарыкны кем ашаган‖ мҽсҽле  

К.Насыйри хикҽялҽре  

Г.Тукай тормышы һҽм иҗаты  

―Шүрҽле‖  

―Пар ат‖, ―Туган җиремҽ‖   

Г.Тукай ―Таз‖, ―Сабыйга‖  

Ф.Ҽмирхан ―Ай ҿстендҽ Зҿһрҽ кыз‖ хикҽяте  

Һ.Такташ тормыш юлы, иҗаты  

―Караборынның дусты‖  

С.Хҽким ―Колын‖   

Ҽ Еники. 

Г.Кутуй  

М.Җҽлил  

Ф.Кҽрим  

Нур Баян ―Сандугачка‖ 

А.Алиш  
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М.Кҽрим  

Ш.Галиев ―Һҽркем ҽйтҽ дҿресен‖шигырен дҽ кертергҽ  

Г.Сабитов  

Н.Дҽүли ―Язмышка юл‖   

Ф.Яруллин ―Сез иң гүзҽл кеше икҽнсез‖  

6 класс  

 Миф. ―Алып кешелҽр‖, ―Җил иясе җил чыгара‖ мифлары.  

Җыр.‖Гҿлҗамал‖, ―Кҿге ачы җиллҽрдҽ‖, ―Туган ил‖, ―Ай былбылым‖, ―Сабан туе‖, ―Шома бас‖ җырлары.  

КТУ. Халык җырлары. ―Ҽпипҽ‖, ―Сандугач‖  

Г.Тукай. ―Ҽллүки‖, ―Ҿзелгҽн ҿмет‖  

КТУ. Г.Тукай. ―Туган авыл‖  

Г. Тукай. ―Исемдҽ калганнар‖  

Ҽ. Фҽйзи. ―Тукай‖ романы  

Г. Камал. ―Беренче театр‖  

С. Рҽмиев. ―Уку‖ шигыре.  

КТУ. Н. Думави. ―Мҽхбүс‖ һ.б.  

Дҽрдмҽнд. ―Видагъ‖ шигыре.  

К. Насыйри. ―Ҽбүгалисина‖  

Х. Туфан. ―Гҿллҽр инде яфрак яралар‖ һ.б.  

КТУ. Х.Туфан. ―Киек казлар‖, ―Аралагыз мине‖  

Г.Ибраһимов. ―Алмачуар‖  

КТУ. Н. Исҽнбҽт.  

Г. Гобҽй. ―Маякчы кызы‖  

Г. Рҽхим. ―Яз ҽкиятлҽре‖  

КТУ. М. Гафури.  

Һ. Такташ. ―Пи-би-бип‖ шигыре  

И.Юзеев. ―Бакчачы турында баллада‖, ―Йолдыз кашка турында баллада‖  

М. Җҽлил. ―Сандугач һҽм чишмҽ‖  

И. Гази хикҽялҽре .  

Батулла. ―Имче‖  

Ч. Айтматов.  ―Беренче мҿгаллим‖  

Р. Миңнуллин  

Л. Ихсанова. ―Наил һҽм Фаил‖  

КТУ. Т.Миңнуллин. ―Авыл эте Акбай‖  

Ф. Яруллин  

7 класс  

Мҽкальлҽр һҽм ҽйтемнҽр. Тугандаш халыклар мҽкальлҽре; 

―Идегҽй‖ дастаны (ҿзеклҽр); 

 ―Сҿембикҽ бҽете‖ ; 

Н. Думави ―Яшь ана‖ хикҽясе; 

Г. Тукай ―Миллҽтҽ‖  шигыре, ―Печҽн базары, яхуд Яңа Кисекбаш‖; 

Г. Исхакый ―Кҽҗүл читек‖, ―Җан Баевич‖; 

Дҽрдемҽнд. Шагыйрь турында белешмҽ. ―Кораб‖, ―Рҽсем‖, ―Урысча күп сүзең...‖, ―Куанды ил...‖, ―Җҽй үтте...‖, ―Видагъ‖  

Һ.Такташ. Шагыйрь турында белешмҽ. Шагыйрь иҗатының үзенчҽлеге  ―Мокамай‖ ҽсҽре; 

К.Тинчурин. Язучы турында белешмҽ. ―Мҽдрҽсҽдҽ беренче кҿн‖, ―Бүре зҽхмҽте‖ хикҽялҽре; 

Ш. Камал ―Акчарлаклар‖; 

М.Ҽмир. Язучы турында кыскача белешмҽ. ―Агыйдел‖ (ҿзеклҽр); 

М. Мҽһдиев ―Без кырык бкренче ел балалары‖; 

С.Хҽким иҗаты турында белешмҽ. ―Юксыну‖, ―Ҽнкҽй‖, ―Тегермҽн стенасындагы язулар‖, ―Һҽйкҽл урынында 

уйланулар‖; 

Ҽ.Фҽйзи ―Ҽүхҽдинең хатыны Майшҽкҽр белҽн саубуллашуы‖, ―Бал корты‖, ―Габдулла Тукайга‖ 

Ф.Кҽрим. Шагыйрь һҽм аның иҗаты. ―Ант‖, ―Сҿйлҽр сүзлҽр бик күп алар...‖, ―Ватаным ҿчен‖ ,―Кыңгыраулы яшел 

гармун‖; 

Г. Сабитов ―Тҽүге соклану‖хикҽясе; 

Р.Мҿхҽммҽдиев ―Муенсалы күгҽрчен‖; 

Ҽ.Еники ―Ҽйтелмҽгҽн васыять‖; 

Ш Хҿсҽенов ―Ҽни килде‖; 

Н.Арсланов ―Атлантида‖, ―Яз‖, ―Тҽлгҽш-тҽлгҽш милҽш‖, ―Халкыма‖  

Г.Ахунов. Язучының тҽрҗемҽи хҽле. ―Артышлы тау буенда‖ повесте 

Г. Гыйльманов ―Язмышның туган кҿне‖; 
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Х.Сарьян ―Бер ананың биш улы‖ (ҿзеклҽр)  

Р.Гаташ шигырьлҽре 

8 класс  

Мҿхҽммҽдьяр, тҽрҗемҽи хҽле. «Нҽсыйхҽт» шигыре.  

Муса Акъегетнең «Хисаметдин менла» повесте.  

Ф.Кҽриминең―Салих бабайның ҿйлҽнүе‖ хикҽясе. 

М.Гафуриның «Нҽсыйхҽт» шигыре.  

Ф.Ҽмирханның «Бер хҽрабҽдҽ» хикҽясе.  

Ф.Борнашның «Таһир-Зҿһрҽ» трагедиясе.   

Ш.Камалның «Буранда» хикҽясе.  

Ш.Бабич. ―Халкым ҿчен‖. Укытучы һҽм укучылар сайлавы буенча тагын 2-3 шигыре. 

Һ.Такташның «Алсу» поэмасы, ―Килҽчҽккҽ хатлар‖ 

Һ.Такташ. ―Мҽхҽббҽт тҽүбҽсе‖ 

К.Тинчуринның «Сүнгҽн йолдызлар» драмасы.  

Г.Кутуйның «Тапшырылмаган хатлар» повесте.  

Г.Бҽширов. ―Туган ягым – яшел бишек‖ 

Р.Фҽйзуллинның «Җаныңның ваклыгын сылтама заманга...» шигыре.  

Р.Фҽйзуллин. ―Якты моң‖, ―И кардҽшем‖, ―Бер хаҗҽтсез кайчак...‖, ―Бишбармак‖, ―Гҿмбҽзлҽре – кояшмыни!..‖, ―Үлем 

белҽн үлемсезлек‖ (укытучы сайлавы буенча) 

М.Җҽлил. ―Соңгы җыр‖, ―Серле йомгак‖ 

Ф.Кҽримнең ―Сибҽли дҽ сибҽли‖  шигыре. 

Р.Тҿхфҽтуллин. ―Йолдызым‖ 

Ф.Яруллинның «Җилкҽннҽр җилдҽ сынала» повесте.  

М.Юнысның ―Шҽмдҽллҽрдҽ генҽ утлар яна‖ повесте. 

Г.Афзалның ―Дҿнья матур, дҿнья киң‖ һ.б. шигырьлҽре 

М.Ҽгълҽмовның «Каеннар булсаң иде», «Учак урыннары»  шигырьлҽре.  

Р.Батулланың ―Сҿембикҽ‖ романы 

Т.Миңнуллиннның «Ҽлдермештҽн Ҽлмҽндҽр» драмасы.  

А.Гыйлҽҗевнең ―Язгы кҽрваннар‖ ҽсҽре 

С.Сҿлҽйманованың ―Туган җирем, эчкҽн суым!‖, ―Кеше барыбер кошлар нҽселеннҽн...‖, ―Кеше‖, ―Сулар ага, күллҽр 

күккҽ бага...‖, ―Этюд‖, ―Тагын узды кыңгыраулы язлар‖ шигырьлҽре.  

9 класс 

Кереш. З.Бигиевнең «Ҿлүф, яки Гүзҽл кыз Хҽдичҽ» романы (ҿзеклҽр) К.Насыйри ―Кырык вҽзир кыйссасы‖  

 Ф.Ҽмирханның «Хҽят» повесте.   

Ф.Кҽрими ―Истанбул мҽктүплҽре‖  

Г.Камалның «Банкрот» комедиясе  

Ш.Мҿхҽммҽдев ―Җҽһалҽт, яхуд Галиҽкбҽр агай‖  

М.Галҽүнең «Мҿһаҗирлҽр» романы (ҿзеклҽр)  

Ҽ.У.Кормаши ―Кыссаи Таһир илҽ Зҿһрҽ‖  

Г.Кутуйның «Сагыну» нҽсере  

Г.Исхакый ―Ҿч хатын белҽн тормыш‖  

М.Җҽлилнең «Җырларым», «Тик булса иде ирек» шигырьлҽре  

Ҽ.Еникинең «Кем җырлады?» хикҽясе  

Х.Туфанның «Кайсыгызның кулы җылы», «Киек казлар» шигырьлҽре Р.Вҽлиев, Л Шагыйрьҗан иҗатлары  

А.Гыйлҽҗевның «Җомга кҿн кич белҽн» повесте  

Н. Фҽттахның «Ител суы ака торур» романы (ҿзеклҽр)  

Т.Миңнуллинның «Кулъяулык» музыкаль драмасы  

Ф.Садриевның «Таң җиле» романы (ҿзеклҽр)  

Ф.Бҽйрҽмова ―Болын‖  

Зҿлфҽтнең «Тамыр кҿллҽре», «Тойгыларда алтын яфрак шавы» шигырьлҽре   

М.Ҽгълҽмов шигырьлҽре  

       Әдәби-теоретик төшенчәләр 
      Матур ҽдҽбият һҽм сҽнгатьнең башка тҿрлҽре. Ҽдҽби образ. Эчтҽлек һҽм форма. Ҽсҽрдҽ  тормыш  материалы  һҽм  

ҽдҽби уйланманың үзара мҿнҽсҽбҽте.  

      Ҽдҽби тҿрлҽр (эпос, лирика, драма)  һҽм  жанрлар: роман, повесть, хикҽя, очерк, нҽсер, поэма, баллада,   күңел 

лирикасы, фҽлсҽфи лирика, гражданлык лирикасы, комедия, трагедия, драма.   

     Тематика һҽм проблематика. Сюжет. Композиция. Конфликт. Автор-хикҽялҽүче. Автор образы. Персонаж. Характер. 

Тип. Лирик герой.  

     Портрет. Пейзаж. Психологизм. Деталь. Юмор  һҽм  сатира. 

     Ҽдҽби юнҽлешлҽр һҽм агымнар: реализм (мҽгърифҽтчелек, тҽнкыйди, социалистик һҽм яңартылган реализм буларак 
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билгелҽнгҽн ―авыл реализмы‖, ―психологик реализм‖, ―милли реализм‖ һ.б.), романтизм, модернизм (символизм, 

импрессионизм, экзистенциализм һ.б.). Танылган язучыларның тормыш һҽм иҗат юлындагы тҿп фактлар.  

Халыкчанлык. Тарихилык. Миллилек. 

     Ҽсҽрнең теле. Сурҽтлҽү  чаралары. Стиль. Шигырь тҿзелеше.  

     Ҽдҽбият тарихы. Ҽдҽби процесс. Ҽдҽби тҽнкыйть. 

Әдәби әсәрләрне танып-белү  буенча төп эшчәнлек төрләре: 

1. Тҿрле жанрдагы ҽдҽби ҽсҽрлҽрне аңлап һҽм иҗади уку; 

2. Сҽнгатьле уку; 

3. Кабатлап сҿйлҽүнең тҿрле тҿрлҽре; 

4. Шигъри текстларны яисҽ чҽчмҽ  ҽсҽрдҽн ҿзеклҽрне яттан ҿйрҽнү; 

5. Укыган ҽдҽби текстның тҿрен  һҽм жанрын билгелҽү; 

6. Ҽдҽби текстны анализлау; геройларның  теге яки бу эш-гамҽленҽ нигез булган мотивларны һҽм конфликтның 

асылын ачыклау; 

7. Телнең сҽнгати сурҽтлҽү чараларын  һҽм ҽсҽрдҽ  аларның идея-тематик эчтҽлекне  ачудагы ролен ачыклау; 

8. Бҽхҽслҽрдҽ катнашу, оппонентларның фикерен исҽпкҽ алып, үз карашларыңны раслау һҽм дҽлиллҽү; 

9. Рефератлар, докладлар  ҽзерлҽү; ҽдҽби ҽсҽрлҽр һҽм ирекле темалар буенча сочинениелҽр язу; 

10. Рус һҽм татар телендҽге ҽдҽби ҽсҽрлҽрне чагыштырып бҽялҽү, ҽхлакый идеалларның  охшаш  һҽм аермалы 

якларын билгелҽү; милли үзенчҽлеклҽрне һҽм аларның  ҽдҽби-эстетик чагылышын аңлату; 

11. Рус телендҽге ҽдҽби текстларны татарчага һҽм киресенчҽ тҽрҗемҽ итү; ҽдҽби сурҽтлҽү  чараларының  ике телдҽге 

эквивалентларын табу һҽм дҿрес куллану. 

Укучыларның татар әдәбиятыннан  әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр: 

 Татар ҽдҽбиятының дҿньякүлҽм тоткан урыны, татар ҽдҽбияты   

  классиклары, аларның ҽсҽрлҽрен атый белү;  

 Укылган ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеге буенча җҿмлҽ тҿзи белү; 

 Классик ҽдиплҽрнең тормыш һҽм иҗат юлларының тҿп фактларын ҽйтеп    

   бирҽ белү; 

 Ҿйрҽнелгҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽрне яисҽ ҿзеклҽрне сҽнгатьле итеп уку; 

 Укыган ҽсҽргҽ дҽлилле рҽвештҽ үз мҿнҽсҽбҽтеңне белдерү; 

 Татар һҽм рус теллҽрендҽге ҽсҽрлҽрнең уртак һҽм милли үзенчҽлеклҽрен  

  билгелҽү, ҽхлакый кыйммҽтлҽрне чагыштырып бҽялҽү; 

 Татар һҽм рус теллҽрендҽге ҽсҽрлҽргҽ карата телдҽн һҽм язмача үз  

    фикерлҽреңне белдерү, аларга бҽя бирү; 

 Татар ҽдҽби теленең  нормаларына  нигезлҽнеп,  кирҽкле темага телдҽн һҽм  

 язмача бҽйлҽнешле текст тҿзү. 

      Халык авыз иҗаты үрнҽклҽре: ҽйтемнҽр, мҽкальлҽр, сынамышлар, бҽетлҽр. 

      Сүз сҽнгатенең барлык жанрларына да кагылган ҽсҽрлҽрдҽн (хикҽя, шигырь, поэма, повесть, роман) ҿзеклҽр. 

      Кол  Гали, Г.Камал, К. Тинчурин, Һ.Такташ, М.Гафури, Г.Кутуй, Ф.Ҽмирхан, М.Ҽмир, Ҽ.Еники, И.Гази, Н.Дҽүли, 

Г.Ҽпсҽлҽмов, Х.Туфан, Г.Мҿхҽммҽтшин, Н.Фҽттах, М.Мҽһдиев, Г.Ахунов,   Ф.Хҿсни, И.Юзеев, Ш.Маннур, Г.Сабитов, 

С.Хҽким, Ш.Рҽкыйпов, Ф.Яруллин, М.Насыйбуллин, Т.Миңнуллин, Г.Ҽхтҽмова, Х.Вахит, М.Хҽсҽнов, Р.Гаташ, Зҿлфҽт, 

З.Хҽким. 

      Татар халкының сҽнгате, тарихы, мҽгърифҽт үсешен чагылдырган информацион материаллар. 

      Прагматик һҽм эпистоляр жанр текстлары. 

Төп эшчәнлек төрләре 

 Тарихи-иҗтимагый һҽм мҽдҽни вакыйгаларның ҽдҽбиятка йогынтысы.  Реалистик ҽдҽбият үсеше. Тема-

мотивларның, жанрның тҿрлелеге:  

 - тҿрле жанрдагы ҽдҽби ҽсҽрлҽрне аңлап һҽм иҗади уку; 

 - сҽнгатьле уку; 

 - кабатлап сҿйлҽүнең тҿрлҽре; 

 - шигъри текстларны яисҽ чҽчмҽ ҽсҽрдҽн ҿзеклҽрне яттан ҿйрҽнү; 

 - укыган ҽдҽби текстның тҿрен һҽм жанрын билгелҽү; 

 - автор позициясен, геройларның теге яки бу эш-гамҽленҽ нигез булган мотивларны һҽм конфликтның асылын 

ачыклау; 

 - бҽхҽслҽрдҽ катнашу, оппонентларның фикерен исҽпкҽ алып, үз карашларын раслау һҽм дҽлиллҽү; 

 - татар һҽм рус теллҽрендҽге ҽдҽби ҽсҽрлҽрне чагыштырып бҽялҽү; 

 - рус телендҽге ҽдҽби текстларны татарчага һҽм киресенчҽ тҽрҗемҽ итү. 

Английский язык 

Изучение иностранного языка в основной школе  направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и готовности общаться на иностран-

ном языке, то есть для достижения иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее состав-

ляющих, как: 
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речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у школьников умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств  при получении и передаче информации; 

языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфо-

графическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, ото-

бранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, о разных способах вы-

ражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучае-

мого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим осо-

бенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (5-6 и 7-9 классы); формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспи-

тание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию меж-

ду людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Школьники учатся общаться со своими сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и соци-

ально-культурной сфер общения в рамках следующей примерной тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, 

посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные школьные обмены. 

Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и 

села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Сред-

ства массовой информации.  

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Овладение учащимися умениями вести следующие виды диалога: 

диалог этикетного характера: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- выразить благодарность; 

-  

- вежливо переспросить, отказать, согласиться; 

диалог-расспрос: 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?),  переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие; 

- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину; 

диалог-обмен мнениями: 

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

- высказать одобрение/неодобрение; 

- выразить сомнение; 

- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

- выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов; 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач. 
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Монологическая речь 

Овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повест-

вование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и жанра текста.  

При этом формируются следующие умения: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию функциональных текстов с опорой на языковую догадку, кон-

текст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Учащиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-6 и 7-9 классов, 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

При этом формируются следующие умения: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных адаптированных текстах разных 

жанров.  

При этом формируются следующие умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки;  

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации  предполагает умение просмотреть 

текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Владение письменной речью предполагает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же 

о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной ре-

чи и употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками:  

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического ма-

териала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений, 

выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации. 



 134 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; знание основных способов словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных про-

стых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования 

прямого и обратного порядка слов. 

Знание признаков и овладение навыками распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребитель-

ных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существи-

тельных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилага-

тельных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числитель-

ных. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).  

Это предполагает знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Предусматривается также овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке;  

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям  в ситуациях повседневного общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

В основной школе целенаправленно осуществляется развитие умений выходить из положения при дефиците язы-

ковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания. 

УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Учащиеся овладевают следующими специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования ино-

язычных источников информации. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 

стране изучаемого языка; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквива-

лентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных предложений изуча-

емого иностранного языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изу-

чаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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 расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, ответить на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить краткие сведения о своей 

стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержа-

ние, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных текстов (прогноз погоды, про-

граммы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую инфор-

мацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепен-

ные; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять 

тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные при-

емы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную ин-

формацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни и делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изуча-

емого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять его содержание по заголовку, выделять 

основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь;  

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе устного и письменного 

общения на иностранном языке. 

 

Математика 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельно-

сти, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, эле-

менты алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, сред-

ства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над нату-

ральными числами. Степень с натуральным показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение нату-

рального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкно-

венными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 
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Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представ-

ление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) чис-

ла. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым показателем.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических действий: переме-

стительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о корне n-ой степени из 

числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дроб-

ным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения иррациональных чисел.  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, арифметические 

действия над ними. 

Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Раз-

меры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем ми-

ре. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно пропорциональная за-

висимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя – степени десяти в записи 

числа. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, 

формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полно-

го квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Мно-

гочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное 

уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений 

высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; решение систе-

мы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. 

Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых 

числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметиче-

ской и геометрической прогрессий.  

Cложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График функ-

ции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знако-

постоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее 

график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты 

вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: 

корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. Числовые 

функции, описывающие эти процессы. 
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Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые 

промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. 

Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их 

систем. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендику-

лярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, ко-

нусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса, 

средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы тре-

угольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс остро-

го угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных тре-

угольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одно-

го и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольни-

ка. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. 

Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и при-

знаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные 

многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; вели-

чина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к 

окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства 

секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные че-

тырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, число ; длина 

дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). Формулы, 

выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, через периметр и радиус вписанной окруж-

ности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: умножение 

на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между векторами.  

Геометрические преобразования 
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Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и централь-

ная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, постро-

ение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 

Правильные многогранники. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые и достаточные 

условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результатов изме-

рений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление 

о геометрической вероятности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 мате-

матических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания; 

 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, приме-

ры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с дву-

мя 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 про-

стейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; запи-

сывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные чис-

ла; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения число-

вых 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; 



 139 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматри-

ваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах число-

вые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в дру-

гое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробя-

ми; 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 ре-

шений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество реше-

ний линейного неравенства;  

 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 аргу-

мента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, си-

стем, 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 величина-

ми; 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 не-

сложных 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 тригономет-

рических 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 до-

полнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможно-

сти 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 
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 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 утвер-

ждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпри-

меры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диа-

граммы и графики; 

 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 чис-

лами, 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 ситу-

ациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, 

системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств ин-

формационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятель-

ность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распростране-

ния; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и кол-

лективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. Язык как способ пред-

ставления информации: естественные и формальные языки. Формализация описания реальных объектов и процессов, 

примеры моделирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Информационные процессы: хранение, 

передача и обработка информации. Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации. 

Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование 

и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации.  

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Алгоритми-

ческие конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алго-
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ритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобра-

зование сигналов живыми организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты компьютера и их 

функции. Программный принцип работы компьютера. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графи-

ческий интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначе-

ния. Представление о программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образовательные информацион-

ные ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, информационные этика и право.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные устройства ИКТ 
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по управлению (включе-

ние и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), использование различных носителей информа-

ции, расходных материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств 

ИКТ.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме (графический поль-

зовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирова-

ние и разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов.  

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, материаль-

ные технологии, обществознание (экономика). 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира (природных, культурно-

исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной истории):  

- запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

- текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки устной речи); 

- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. 

Создание и обработка информационных объектов  

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделе-

ние изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. 

Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат).  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, обществове-

дение, естественнонаучные дисциплины, филология, искусство.  

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, общество-

знание (экономика и право). 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, сканера, графиче-

ского планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использо-

вание примитивов и шаблонов. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, искусство, 

материальные технологии. 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных графических объек-

тов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная деятельность в различных 

предметных областях. 

Поиск информации 
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов.  

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, естественнонаучные дисциплины, язы-

ки. 

Проектирование и моделирование  

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов и конструирова-

ние графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диа-

граммы, планы, карты.  

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, искусство, география, 

естественнонаучные дисциплины. 
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Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, переход к графическо-

му представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, представление формульной зависимости на гра-

фике. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, естествен-

нонаучные дисциплины, обществоведение (экономика). 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-страницы, презента-

ции с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.  

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообще-

ния. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе 

Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, языки, об-

ществоведение, естественнонаучные дисциплины. 

 

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) представле-

ния информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомо-

гательного 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 свой-

ства 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; пред-

принимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хране-

ния информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку пра-

вописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таб-

лицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проекти-

рования 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 за-

даний 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 безопас-

ности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникацион-

ных 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; 
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 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных 

объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования инфор-

мационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

История 

 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демокра-

тическим принципам общественной жизни; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религи-

озными, этно-национальными традициями; 

 освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хро-

нологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками работы с различными источ-

никами исторической информации; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для 

жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участию в межкультурном взаимо-

действии, толерантному отношению к представителям других народов и стран. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Счет лет в истории. Историческая карта. История Отечества 

– часть всемирной истории. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 

Первобытность. Человек и природа. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия первобытного 

человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. Зарождение искусства.  

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Природные условия. Занятия жителей. Возникновение 

государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культур-

ное наследие Древнего Востока.  

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера. Полис – город-государство. Свободные и рабы. Афины. 

Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя Александра Македонского. Эллинистический мир. Куль-

турное наследие Древней Греции.  

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Римские законы. Войны Рима. Г.Ю. 

Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Раздел Римской империи 

на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 

История Средних веков 

Великое переселение народов. Варварские королевства. Христианизация Европы и образование двух ветвей хри-

стианства.  

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в Западной Европе. 

Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город. Экономи-

ческое развитие Западной Европы. Образование централизованных государств. Сословно-представительные монархии.  

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Крестьянские восстания. Ереси. Гу-

ситское движение.  

Византийская империя.  

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Католицизм, право-

славие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя.  

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. «Доколумбова Америка».  

Духовный мир европейского средневекового человека. Романское искусство. Готика. Культурное наследие Средне-

вековья. 

История Нового времени 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических отношений. Колониальные 

захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв.  

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные 

войны. Тридцатилетняя война. Вестфальская система. Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции.  

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его социальные по-

следствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. Великая Французская революция. Первая 

империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Революционные и наполеоновские войны. Венская система и Священный Союз. 
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«Восточный вопрос». Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А. Линкольн. Формирование идеологии 

либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. 

фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй. Империализм.  

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в Японии. «Про-

буждение Азии».  

Обострение противоречий в развитии индустриального общества. Начало борьбы за передел мира. Военно-

политические блоки. Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.  

Технический прогресс. Научная картина мира. Наука и образование. Основные течения в художественной культу-

ре (барокко, классицизм, романтизм, реализм, модерн). Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный 

кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтон-ская система. Лига наций. Международные послед-

ствия революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 

М. Ганди, Сунь Ятсен.  

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый курс» в США. 

Фашизм. Национал-социализм. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-

х гг. А. Гитлер. Б. Муссолини.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы. Вторая мировая война: причины, участ-

ники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Руз-вельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый 

порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. Ял-

тинско-Потсдамская система. Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад колони-

альной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. «Общество по-

требления». Системный кризис западного общества в конце 60-х – начале 70-х гг. Эволюция политических идеологий во 

второй половине ХХ в. Переход к информационному обществу.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. 

Становление современной картины мира. Основные течения в художественной культуре (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Религия и церковь в современном обществе. Культурное наследие ХХ в. 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории России до середины I тысячелетия до 

н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волж-

ская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Языче-

ство. Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX - начале XII в.  

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Образование Древнерус-

ского государства. Рюриковичи. Князь и дружина. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Ка-

тегории населения. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси.  

Русские земли и княжества в XII - середине XV в.  

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Новго-

родская боярская республика. Удельные князья. Бояре. Свободное и зависимое население. Борьба против внешней агрес-

сии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Русь и Орда. Русь и Вели-

кое княжество Литовское. Восстановление хозяйства. Формы землевладения. Начало объединения русских земель. Иван 

Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV - XVII в.  

Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. Расширение Русского 

государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. 

Опричнина.  

Прекращение династии Рюриковичей. Смута в начале XVII вв. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. 

К.Минин. Д.Пожарский.  
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Россия при первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Новые 

явления в экономике. Мануфактуры. Развитие торговых связей. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и 

Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение 

в состав России Левобережной Украины. Завершение присоединения Сибири.  

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.  

Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное влияние Византии. Письменность. 

Живопись и зодчество. Культурный подъем в XII – начале XIII в. Своеобразие культурных традиций в русских землях и 

княжествах.  

Монгольское завоевание и русская культура.  

Формирование культуры Российского государства. Московский Кремль. Андрей Рублев. Литература. Книгопечата-

ние. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси.  

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Строительство мануфактур. Создание регулярной армии и 

флота. Северная война. Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству.  

Крепостнический характер экономики и зарождение буржуазных отношений.  

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм 

Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины 

XVIII в. А.В. Суворов. Н.П. Румянцев. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий.  

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. Россия и образо-

вание Священного Союза. Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в. Официальная государ-

ственная идеология. Западники и славянофилы. Утопический социализм. Начало промышленного переворота. Присоеди-

нение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.  

Реформы 1860 - 1870-х гг. и процесс модернизации в России. Александр II. Отмена крепостного права. Земство. 

Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Попытки контрреформ 

1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. Национальная политика и национальные движения. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках.  

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обостре-

ние социальных противоречий в условиях модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 

октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. Промышленный 

подъем. Россия в Первой мировой войне. Назревание революционного кризиса. Революция в России в 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.  

Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. Наука и образование. 

Литература и искусство. Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.  

Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. Распад Российской им-

перии. Выход России из Первой мировой войны. Гражданская война. Иностранная интервенция. Белое движение. Поли-

тика большевиков и установление однопартийной диктатуры. «Военный коммунизм».  

Кризис 1920-1921 гг. НЭП. Образование СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель модерни-

зации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование 

централизованной (командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрес-

сии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Этапы и крупнейшие сражения вой-

ны. Московское сражение. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР 

в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизан-

ское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. «Оттепель». XX 

съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического раз-

вития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-стратегического паритета. Раз-

рядка. Афганская война.  

Перестройка. М.С.Горбачев. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Обострение межнациональных проти-

воречий. Демократизация политической жизни. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалистический реализм в лите-

ратуре и искусстве. Советская интеллигенция. Оппозиционные настроения в обществе. Достижения советского образо-

вания, науки и техники. 
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Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. 

События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В. В. 

Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь 

современной России. Россия в мировом сообществе.  

Родной край (в ХХ вв.) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории ученик должен 

знать 

 основные виды исторических источников; 

 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; 

уметь 

 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять после-

довательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные задачи, опираясь на 

текст исторического документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических  со-

бытиях; сравнивать свидетельства разных источников);  

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и па-

мятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источни-

ков; использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, со-

чинений);  

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исто-

рические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл основных исторических понятий и терми-

нов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебно-

го 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: 

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и настоящего; 

 анализировать причины текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на представления об историческом 

опыте человечества; 

 использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Обществознание 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных ин-

тересов, критического мышления, обеспечивающего объективное восприятие социальной (в том числе экономиче-

ской и правовой) информации и определение собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономи-

ческого образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; при-

верженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федера-

ции; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний об 

обществе, государстве основных социальных ролях, позитивно оцениваемых обществом качествах личности, поз-

воляющих успешно взаимодействовать в социальной среде, сферах человеческой деятельности, способах регули-

рования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных типичных для 

подросткового возраста социальных ролях;  



 147 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отно-

шений; содействие развитию компетентности в различных сферах жизни: экономической и гражданско-

общественной деятельности, межличностных отношениях, отношениях между людьми различных национально-

стей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых от-

ношениях. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Биологическое и социальное в человеке. Врожденная предрасположенность и развитие человеческих качеств. Дея-

тельность человека и ее основные формы (труд, игра, общение, познание). Мышление и речь. Познание мира.  

Личность. Социализация индивида. Половозрастные роли в современном обществе. Особенности подросткового 

возраста. 

Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Солидарность, лояль-

ность, толерантность. Агрессивное поведение. Пути достижения взаимопонимания. Межличностные конфликты, их кон-

структивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы обще-

ственной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. 

Большие и малые социальные группы. Этнические группы. Межнациональные отношения. Взаимодействие людей в мно-

гонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. Война и мир. Человечество в 

XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Проблема 

смысла жизни. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм 

и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Рос-

сийской Федерации. Непрерывность образования.  

Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. Связь религии и морали. Свобода совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Аль-

тернативная стоимость. Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля, 

формы торговли и реклама.  

Деньги. Инфляция. Обменные курсы валют. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 

граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги). Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Нера-

венство доходов и экономические меры социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. Потреби-

тельский кредит. Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Производство, производительность труда и факторы, влияющие на производительность труда. Основные формы органи-

зации производства. Малое предпринимательство и индивидуальная трудовая деятельность. Затраты, выручка, прибыль. 

Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица как социальное явление. 

Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Международная торговля. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между поколениями.  

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Физкультура и спорт как социальное явление. Со-

циальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опасность для человека и общества. 

Сфера социального управления. Власть. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. 

Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экс-

тремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние средств массо-

вой информации на политическую жизнь общества. Роль политики в жизни общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы государства. Граждан-

ское общество и правовое государство. Принципы права. Норма права. Нормативный правовой акт. Система законода-

тельства. Доступ к правовой информации. Базы правовых данных. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанно-

стей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Пре-

зумпция невиновности. 
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Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права 

ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и сво-

бод человека и гражданина. 

Правовые основы гражданских отношений. Право собственности на землю. Права собственника. Права потреби-

телей Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Правовое регу-

лирование отношений в области образования. Право на труд и трудовые правоотношения. Административные правоот-

ношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Пределы допустимой само-

обороны. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство России. Государственное 

устройство Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоот-

ношения органов государственной власти и граждан.  

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 опыт получения социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, 

осмысления представленных в них различных подходов и точек зрения; 

 опыт решения познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

 опыт критического осмысления различных трактовок общественных событий, умения отделять факты от их интер-

претаций, формулировать на этой основе собственные оценочные суждения; 

 опыт наблюдения и оценки явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, 

правовые, социально-политические знания;  

 опыт оценки собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономиче-

ской рациональности; 

 опыт участия в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реаль-

ной жизни, выполнения творческих работ по обществоведческой тематике; 

 опыт конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в реальной жизни и в моделируемых учебных задачах; 

 опыт совместной деятельности в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, го-

роде. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) ученик должен 

знать 

 основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с другими людьми, функцио-

нирование и развитие общества как формы совместной  деятельности людей, характерные черты и признаки ос-

новных сфер жизни общества (экономической, социальной и пр.), основные принципы и институты права, право-

вые и моральные нормы, регулирующие общественные отношения; 

уметь 

 характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; основные сферы общественной 

жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические группы; межнациональные отношения; со-

циальные конфликты; основные вызовы и угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; от-

ношения между поколениями; понятие «образ жизни»; межличностные отношения; межличностные конфликты и 

пути их разрешения; отклоняющееся поведение; понятия «власть», «политический режим», «демократия»; формы 

участия граждан в политической жизни; особенности сферы духовной культуры; понятия «мораль», «мировоззре-

ние», «свобода совести»; роль религии и церкви в современном обществе; виды органов государства; порядок вза-

имоотношения государственных органов и граждан; экономику как сферу общественной жизни, ограниченность 

ресурсов, разделение труда, факторы, влияющие на производительность труда, рыночный механизм, рекламу, 

предпринимательство и его организационно-правовые формы, основные источники доходов и статьи расходов се-

мейного бюджета, экономические меры социальной поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами; 

 объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие социальных ролей в под-

ростковом возрасте; сущность социальной ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и 

опасность международного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества; роль политики в жизни общества; принцип разделения властей; особенности 

развития демократии в современном мире; опасность политического экстремизма; возможности получения общего 

и профессионального образования в Российской Федерации; значение науки в жизни современного общества; роль 

права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и государства; способы реализации и защиты прав и 

свобод гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в сфере гражданских, семейных, трудовых, 

административных и уголовных отношений; роль обмена и торговли, происхождение денег, роль конкуренции, 

функции фирмы в рыночной экономике, роль государства в рыночной экономике, неравенство доходов; 

 сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «социальные ценности» и 

«социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы государственной власти и местного само-

управления; выборы и референдум; политические партии и движения; большие и малые социальные группы; от-

ношения, регулируемые правом и другими социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды право-
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отношений, правонарушений и юридической ответственности; полномочия высших органов законодательной, ис-

полнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, правоохранительных органов; спрос и потребности, 

формы собственности, формы торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а также работы 

по найму, малое предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы заработной платы, фор-

мы сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые гражданами;  

 вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, производительность труда, доход от банковских 

вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль, индивидуальный подоходный налог, семейный бюд-

жет; делать расчеты с использованием обменных курсов валют. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 для реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и правовой) информации; 

 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 

 

Физика 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, характеризу-

ющих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на 

этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, 

использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов дей-

ствия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения ин-

теллектуальных проблем, физических задач и выполнения экспериментальных исследований; способности к само-

стоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного использования до-

стижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Измерение фи-

зических величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль физики в форми-

ровании научной картины мира. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Механическое движение. Относительность движения.  Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. 

Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила 

тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон всемирного тяготения. Геоцентриче-

ская и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодей-

ствующих тел. Закон сохранения механической энергии. Условия равновесия тел. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания 

тел. 

Механические колебания и волны. Звук. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, передачи давления жид-

костями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн. Объяснение этих явлений на основе законов динамики 

Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности вещества, силы, давления, ра-

боты, мощности, периода колебаний маятника. 
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Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: пути от вре-

мени при равномерном и равноускоренном движении, силы упругости от удлинения пружины, периода колебаний маят-

ника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза, силы трения от силы нормального давления, 

условий равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути автомобиля от его 

скорости; использования простых механизмов  в повседневной жизни.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: весов, динамо-

метра, барометра, гидравлической машины, простых механизмов. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие ча-

стиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопровод-

ность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха. Плав-

ление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактив-

ный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различных видов теплопере-

дачи. Объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона со-

хранения энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, удельной тепло-

ты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: темпе-

ратуры остывающей воды от времени, температуры вещества от времени при изменениях агрегатных состояний 

вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости различных веществ 

в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: термометра, 

психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического за-

ряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупро-

водники. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопро-

тивление. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые 

приборы, Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа 

и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Опыты Фара-

дея. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи и 

телевидения.  

Элементы геометрической оптики. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зерка-

ло. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет - электромаг-

нитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
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Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия магнитов, действия магнитного поля на проводник с 

током, теплового действия тока, электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света. Объяснение 

этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности то-

ка, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: электростатиче-

ского взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на проводник с током, последовательного и параллель-

ного соединения проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла па-

дения, угла преломления света от угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с электробытовыми приборами; пре-

дупреждения опасного воздействия на организм человека электрического тока и электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: амперметра, 

вольтметра, динамика и микрофона, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата. 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на основе представлений о 

строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на организм человека ра-

диоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики ученик должен 

знать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнит-

ное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощ-

ность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, тем-

пература, количество теплоты, удельная теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механи-

ческой 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 прямо-

линейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллиза-

цию, электризацию тел, взаи-модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дис-

персию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения физических величин: рас-

стояния, 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, си-

лы 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, электромаг-

нитных 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 сим-

волов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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 обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 

 сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и пешеходов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

Химия 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, фактах, основных законах и теори-

ях; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, а также умениями 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе усвоения химических зна-

ний и проведения химического эксперимента; самостоятельного приобретения новых знаний по химии в соответ-

ствии с возникающими жизненными потребностями;  

 воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины мира; отношения к химии как к 

элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для химически грамотного использования веществ и материалов, 

применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. Наблюдение, описание, измерение, экспери-

мент, моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 

Правила безопасного обращения с веществами, нагревательными приборами, химической посудой и простейшим 

оборудованием. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического элемента в веществе; 

2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества, 

массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции. 

ВЕЩЕСТВО 

Атомы и молекулы. Химический элемент как вид атомов. Язык химии. Знаки химических элементов, химические 

формулы.  

Массы атомов и молекул. Относительные атомные массы. Атомная единица массы. Количество вещества, моль – 

единица количества вещества. Молярная масса. Молярный объем. 

Вещество и его агрегатные состояния.Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси разного агрегатного 

состояния: воздух, природный газ, нефть, природные воды, растворы. 

Вещества простые и сложные. Качественный и количественный состав вещества. Понятие о валентности и степени 

окисления. Основные классы неорганических веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды периоди-

ческой системы. 

Общее представление о строении атомов: ядро (протоны и нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов элементов малых периодов периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общее представление о строении молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая.  

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кри-

сталлических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 

Химическая реакция. Условия возникновения и признаки протекания химических реакций. Сохранение массы ве-

щества при химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных ве-

ществ; постоянству или изменению степеней окисления атомов химических элементов; наличию и отсутствию ката-

лизатора, поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. 

Электролитическая диссоциация веществ в процессе растворения. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы 

и анионы. Электролитическая диссоциация щелочей, солей и кислот.  

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.  

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 
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Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная  кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор. Оксид фосфора . Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Аллотропия углерода. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты. 

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ 

Основные сведения о химическом строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представители кислородо-

содержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах (полиэтилен, белки). 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина мира. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов [поваренная соль, ук-

сусная кислота (столовый уксус)]. 

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Применение их как топлива и сырья. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Бытовая химическая 

грамотность: умение читать маркировку изделий пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, соблюдение 

инструкций по применению приобретенных товаров. 

 

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, клас-

сификация 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 эле-

ментов в пределах малых периодов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ион-

ного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической си-

стеме Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами ве-

ществ; общие свойства неорганических и органических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному классу соединений; ва-

лентность 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 веще-

ства 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. 

 

Биология 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
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 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах познания живой природы; о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельно-

сти и средообразующей роли живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, спра-

вочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его собственного организма, био-

логические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками инфор-

мации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других 

людей; культуры поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в повседневной 

жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помо-

щи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового обра-

за жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, практической деятельности лю-

дей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических 

объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их 

охраны. 

ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Деление клетки – основа 

размножения, роста и развития организмов. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – 

одна из причин заболеваний организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, 

их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Поведение животных (ре-

флексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Ге-

нетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчи-

вость. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и 

сортов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдений за ростом и развитием растений и животных; 

опытов по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; изучение 

клеток и тканей на готовых микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов растительных клеток и 

рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий; распознава-

ние органов, систем органов растений и животных; выявление изменчивости организмов. 

СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчиненность. Царства бактерий, гри-

бов, растений и животных. Роль растений, животных, бактерий, грибов и лишайников в экосистемах, жизни человека и 

собственной деятельности. Вирусы – неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных 

и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. 

Оказание первой помощи при отравлении грибами. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и 

грибов в биотехнологии. 

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие силы и ре-

зультаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы, результат эволюции.  

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных отделов, животных разных 

типов, наиболее распространенных растений своей местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяй-

ственных культур и домашних животных; определение принадлежности биологических объектов к определенной систе-

матической группе с использованием справочников и определителей (классификация). 

ЧЕЛОВЕК – ЧАСТЬ БИОСФЕРЫ 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохра-

нения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни.  

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 
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Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П.Павлова в области пище-

варения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распростране-

ния инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмо-

сферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении уто-

пающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение постоянства 

внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммуни-

тет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи 

себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупре-

ждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.  

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Эндокринная система. 

Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.  

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. 

Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значе-

ние. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению 

и передаче из поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребно-

стей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоро-

вья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение окружающей 

среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной 

жизни. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдений за состоянием своего организма (измерение 

температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и 

систем органов человека; определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье. 

ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние экологических факторов на орга-

низмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций 

разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей ор-

ганических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэко-

систем. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Роль человека в био-

сфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь других людей. Последствия деятельности че-

ловека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдений за сезонными изменениями в живой природе; 

составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания 

(на конкретных примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка 

влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии ученик должен 
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знать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, живот-

ных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транс-

порт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности орга-

низма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения человека; 

уметь 

находить: 

 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий) необ-

ходимую информацию о живых организмах; избирательно относиться к биологической информации, содержащей-

ся в средствах массовой информации; 

объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности лю-

дей и самого ученика; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; необ-

ходимость защиты окружающей среды; 

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окру-

жающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности 

и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  

проводить простые биологические исследования: 

 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развити-

ем растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения 

и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные 

для человека растения и животные; выявлять изменчивость организмов, приспособление организмов к среде оби-

тания, типы взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдель-

ных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; определять принадлежность биологических 

объектов к определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий дея-

тельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и виру-

сами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркома-

ния), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных за-

болеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

География 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, размещения и взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства разных территорий; формирования географических регионов в соответствии с 

природными и социально-экономическими факторами; о своей Родине – России во всем ее разнообразии и целост-

ности; об окружающей среде и рациональном природопользовании; 
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 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения – 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, ин-

терпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические знания для объясне-

ния и оценки разнообразных географических явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе географических 

наблюдений, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний по географии ; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической культуры, любви к своей 

местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной 

жизни для: сохранения окружающей среды, способности и готовности личности к социально-ответственному по-

ведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. Методы получения, 

обработки, передачи и представления географической информации. 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные параметры и элементы 

(масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть).  

Ориентирование по карте, чтение карт, космических и аэрофотоснимков. 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие географических знаний человека о 

Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, размеры, движение Земли, их географические 

следствия. Сравнение Земли с другими планетами. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера, их состав (основные минералы и горные породы), строение и развитие. Изменение 

температуры горных пород с изменением глубины. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана, их 

изменение под влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. Наблюдения за объектами литосферы. Зави-

симость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. Стихийные явления в литосфере, их ха-

рактеристика и правила обеспечения безопасности. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Сравнение особен-

ностей жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельно-

сти людей на литосферу, ее геоэкологические последствия. Природные памятники литосферы. 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. Мировой океан и его части, 

взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. 

Наблюдения за объектами гидросферы. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Стихийные явления в гидро-

сфере, их характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

гидросферу. Природные памятники гидросферы. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха с высотой. Распределе-

ние тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение элементов погоды. Наблюдение за погодой. Чтение 

климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата. Стихийные явления в атмосфере: их ха-

рактеристика и правила обеспечения безопасности людей. Адаптация человека к разным климатическим условиям. Влия-

ние хозяйственной деятельности человека на атмосферу; сохранение качества воздушной среды. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных; изучение особенностей их 

распространения. Определение взаимосвязей биосферы с другими геосферами. Сравнение различных приспособлений жи-

вых организмов к среде обитания. Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружаю-

щей среды. Влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу. Сохранение растительного и животного мира 

Земли.  

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Условия образования почв. Определение типов 

почв. Выявление взаимосвязей растительности и почв. Наблюдение за изменением почвенного покрова. Характеристика 

использования и охраны почв. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, характеристика основных зако-

номерностей развития. Широтная зональность и высотная поясность. Описание природных зон Земли по географическим 

картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Влияние хозяйственной деятельно-

сти человека на географическую оболочку. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Техно-

генные изменения природных комплексов. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана 

на Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. 

Особенности природы океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система поверхностных течений, органи-

ческий мир. 
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Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность 

населения Земли. Человеческие расы, этносы. География современных религий. Географические различия в плотности 

населения. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействие с окружа-

ющей средой.  

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Южной Америки, Антарктиды, Северной 

Америки, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности. Катастрофические явления природного и техногенного характера. Сохранение природы для 

поддержания благоприятной среды обитания человека. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. Современная полити-

ческая карта. Многообразие стран, их основные типы. Краткая географическая характеристика стран различных типов. 

Столицы и крупные города. Основные объекты природного и культурного наследия человечества. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство, недра, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. История освое-

ния и изучения территории России. Современное административно-территориальное и политико-административное деле-

ние страны.  

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал России. Особенности 

геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Выявление зависимости между тектоническим стро-

ением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. Типы климатов, факторы их формирования, 

климатические пояса. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота на территории страны. Внутренние воды и водные 

ресурсы, особенности их размещения по территории страны. Зависимости между режимом, характером течения рек, ре-

льефом и климатом. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основ-

ных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории страны. Расти-

тельный и животный мир России. Особо охраняемые природные территории. Природные зоны: арктические пустыни, 

тундра и лесотундра, леса, степи и лесостепи, пустыни и полупустыни. Высотная поясность. Анализ физической карты и 

карт компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное движение населения. 

Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Направления и типы миграции на 

территории страны. Половой и возрастной состав населения страны. Народы и религии России. Использование географи-

ческих знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Особенности расселения населе-

ния, городское и сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. Анализ 

карт населения России. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-

ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал: гео-

графия отраслей хозяйства, географические проблемы и перспективы развития. Группировка отраслей по их связи с при-

родными ресурсами. Анализ экономических карт России.  

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и степени хозяйственного 

освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности отдельных регионов – Север и Северо-Запад, Цен-

тральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение 

регионов, их природный и хозяйственный потенциал, влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятель-

ность людей. Регионы экологического неблагополучия. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических и 

культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 

География своей республики (края, области). Определение 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. Топоними-

ка. Наблюдение за природными компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей местности. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Основные типы природопользования. Экологи-

ческие загрязнения и его источники. Экологические проблемы сельской местности. Применение географических знаний 

для понимания геоэкологических проблем. Соблюдение правил поведения человека в окружающей среде. Изучение мер 

защиты от стихийных природных явлений. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии ученик должен 

знать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, 

масштабу, способам картографического изображения; выдающиеся географические открытия и путешествия; 
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 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в хозяйственном освоении 

разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран;  

 специфику географического положения и административно-территориальное устройство Российской Федерации; 

особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на локальном, региональном и гло-

бальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от стихийных природных явлений; 

уметь 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объек-

тов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными ресурсами, необходимыми для жизни и 

деятельности населения; демографической ситуации в России, размещения основных хозяйственных отраслей и 

производств, тенденций их развития; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к природным условиям 

проживания в городе и сельской местности, формирования культурно-бытовых особенностей народов под влияни-

ем среды их обитания; крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров производства 

важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, внутригосударственных и 

внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определять географические координаты, направления и измерять расстояния на местности, глобусе, плане и гео-

графической карте; проводить глазомерную съемку участка местности; ориентироваться на местности; определять 

поясное время; читать карты различного содержания; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблюдения за отдельными геогра-

фическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воз-

действий; оценивать их последствия;  

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, флюгером) для наблюдения за 

погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; различать комфортные и дискомфортные значения 

параметров природных компонентов своей местности – температуры, влажности, давления, преобладающих 

направлений и силы ветра; 

 решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества окружающей среды своей 

местности, путей ее сохранения и улучшения; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения окружающей среды для жизни 

людей; иметь представления о различных видах загрязнения окружающей среды и их предельно допустимых зна-

чениях и необходимых мерах, предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и техногенных ката-

строф. 

ОБЖ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе направлено на достижение следую-

щих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасной жизнеде-

ятельности;  

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, ценностного отношения к сво-

ему здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспече-

ния безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Понятие о здоровом образе жизни и факторах, укрепляющих и разрушающих здоровье. Вредные привычки и их 

профилактика.  

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персо-

нальными компьютерами и др. 
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Индивидуальные средства защиты: индивидуальная медицинская аптечка, ватно-марлевая повязка, респиратор, 

противогаз. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на пожаре. Средства 

пожаротушения.  

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части правил, касающихся пешеходов, велоси-

педистов и водителей мопедов). 

Опасные ситуации на транспорте. Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. 

Опасные ситуации в случае вынужденного автономного пребывания в природных условиях. Способы ориенти-

рования на местности, подачи сигналов бедствия, добывания огня, воды и пищи, сооружения укрытия (жилища). 

Опасные ситуации в условиях пребывания человека на территории с неблагоприятными экологическими фак-

торами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Опасные ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и умение правильно вести себя в опас-

ных ситуациях. Элементарные способы самозащиты, допустимые пределы самообороны. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, на стадионах, в ме-

стах проведения массовых мероприятий и др.). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при похищении или захва-

те в качестве заложника. 

Поведение в условиях военного конфликта. 

Органы государственной власти, обеспечивающие безопасность населения; порядок взаимодействия населения 

с ними. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, тепловых и солнечных ударах, пораже-

ниях электрическим током, ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах, кровотечениях.    

Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

Чрезвычайные ситуации  природного происхождения (метеорологического, геологического, гидрологического, 

биологического) и правила поведения в этих ситуациях.  

Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения (аварии на транспорте и объектах экономики, радиаци-

онное и химическое загрязнение местности и др.) и правила поведения в этих ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера (РСЧС), ее основные задачи. 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возника-

ющих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Действие населения по сигналу оповещения «Внимание всем!» и сопровождающей речевой информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 

Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

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 про-

филактику;    

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона 

проживания; 

 основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техно-

генного происхождения; 

 основные задачи РСЧС и гражданской обороны; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения и порядок взаимодействия насе-

ления 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 мопе-

да); 

 правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми приборами контроля качества окру-

жающей среды и продуктов питания; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в общественном транспорте; 
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 соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной ситуации и в местах большого скопле-

ния людей, применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера; 

 проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористического акта; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой по-

вязкой, 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 (жили-

ще) 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 мини-

мально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;  

 обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Физическая культура 

Освоение физической культуры в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, повышение индивидуальной физи-

ческой подготовленности, расширение функциональных возможностей основных систем организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразви-

вающей, специальной и коррегирующей направленностью;  

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности;  

 освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формировании здорового образа жизни, 

воспитании волевых, нравственных и эстетических качеств личности; 

 приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, умений са-

мостоятельно организовывать и проводить занятия физическими упражнениями в условиях активного отдыха и 

досуга. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Олимпийские игры древности и современности. Основные этапы развития физической культуры в России. Роль 

физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни человека. Оздоровительные системы физическо-

го воспитания и спортивной подготовки. Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств с учетом индивидуальных особенностей развития. Контроль за 

физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений и режимами физической 

нагрузки. Правила поведения на занятиях физическими упражнениями, при проведении туристских походов. Профилак-

тика травматизма, требования к местам проведения занятий, спортивному оборудованию, инвентарю и спортивной одеж-

де. Правила спортивных соревнований, нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и сорев-

новательной деятельности. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Индивидуальные упражнения утренней гигиенической гимнастики и специализированной зарядки. Комплексы 

упражнений для профилактики утомления, коррекции осанки, регулирования массы тела, формирования телосложения. 

Комплексы упражнений на развитие основных физических качеств – силы, быстроты, выносливости, координации (лов-

кости), гибкости, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Оздоровительная ходьба и 

бег. Комплексы упражнений лечебной физкультуры с учетом индивидуальных особенностей и характера заболевания. 

Закаливающие процедуры и простейшие приемы гигиенического массажа. Гигиенические требования и правила техники 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, переворо-

ты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, брусьях, бревне): висы, упоры, 

махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, стойки, наскоки, соскоки. Опорные прыжки через препятствия (гимна-

стический козел и конь). Лазание по канату. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на короткие, средние и длинные дистанции, ба-

рьерного, эстафетного и кроссового бега, прыжков в длину и высоту разными способами, метаний малого мяча и грана-

ты. 

Лыжная подготовка: техника основных способов передвижения на лыжах (ходьба, бег, спуски, подъемы, торможе-

ния). 

Спортивные игры: перемещения без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия в баскетболе, 

волейболе, мини-футболе, футболе, ручном мяче. 
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Спортивно-оздоровительный туризм: способы ориентирования на местности, преодоления естественных препят-

ствий. Индивидуальная подготовка туристского снаряжения к туристическому походу. 

Упражнения в самообороне из спортивных единоборств (по выбору).  

Основные способы плавания: вольный стиль, на спине, брасс. 

Упражнения с культурно-этнической направленностью: сюжетно-образные и обрядовые игры. Элементы техни-

ки национальных видов спорта. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате освоения физической культуры ученик должен 

знать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и 

профилактике вредных привычек;  

 основную направленность и содержание оздоровительных систем физического воспитания и спортивной подго-

товки; 

 основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств; 

 правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

 гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

уметь 

 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и специализированной зарядки, корреги-

рующей гимнастики по формированию телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей развития организма; 

 выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения (комбинации), техниче-

ские действия в спортивных играх и единоборствах;  

 регулировать физическую нагрузку;  

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физической подготовленностью, техни-

кой выполнения двигательных действий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 проводить самостоятельные занятия по формированию тело-сложения, коррекции осанки, развитию физических 

качеств, совершенствованию техники движений и технических приемов;  

 выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной физкультуры с учетом состояния 

здоровья и медицинских показаний; 

 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного отдыха и досуга; 

 выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристических походов. 

 

Технология 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, полученные при изучении 

других образовательных областей и предметов и на основе включения учащихся в разнообразные виды технологи-

ческой деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

 освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, необходимых для практической 

деятельности в условиях рыночной экономики, рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 овладение общетрудовыми умениями и умениями создавать личностно или общественно значимые продукты тру-

да, вести домашнее хозяйство; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе различных видов технологи-

ческой деятельности; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и профессиональные планы, ис-

ходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда;  

 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты своего труда; 

 приобретение опыта применения и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятель-

ности. 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-

экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках 

одного из трех направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд» и «Технология. 

Сельскохозяйственный труд». 
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Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел «Создание изделий из конструкционных 

и поделочных материалов». Для направления «Технология. Обслуживающий труд» базовыми являются разделы «Созда-

ние изделий из текстильных и поделочных материалов», «Кулинария». Для направления «Технология. Сельскохозяй-

ственный труд» базовыми разделами являются «Растениеводство», «Животноводство». С учетом сезонности работ в 

сельском хозяйстве базовые разделы направления «Технология. Сельскохозяйственный труд» дополняются базовыми 

разделами одного из направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд». Каждое из 

трех направлений технологической подготовки обязательно включает в себя, кроме того, следующие разделы: «Электро-

технические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессио-

нальное образование». 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механиз-

мов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. Особенности изделий из 

пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств компьютерной  под-

держки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию изделия и последовательность его изготовле-

ния. Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор инструментов и тех-

нологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для изготовления изде-

лий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации 

отходов; экономная разметка детали (изделия) на основе графической документации с применением разметочных, кон-

трольно-измерительных инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с уче-

том видов и свойств материалов; использование технологических машин; визуальный и инструментальный контроль ка-

чества деталей; соединение деталей в изделии с использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; 

защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обра-

ботки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества. Виды народных промыслов России. Про-

мыслы, распространенные в регионе проживания. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Возможные последствия 

нарушения технологических процессов.  

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механиз-

мов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных 

свойств для изготовления швейных изделий.  

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление чертежей швейных 

изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Моделирование простейших ви-

дов швейных изделий. Художественное оформление и отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом индивидуаль-

ных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. Устройство, регули-

ровка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные материалы, текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и оценка готового 

изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Народные промыслы России. Промыслы, 

распространенные в регионе проживания. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием текстильных или поделочных ма-

териалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготовлением швейных изделий.  
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КУЛИНАРИЯ 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых 

продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы 

работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Рациональное питание. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, напитков, хлебобу-

лочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные (региональные) блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая оценка технологий. 

Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов.  

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство и 

цветоводство. 

Характеристика основных типов почв. Чтение почвенных карт. Выбор способа обработки почвы и необходимых 

ручных орудий. Машины, механизмы и навесные орудия для обработки почвы. 

Использование органических и минеральных удобрений, средств защиты растений от болезней и вредителей. 

Организация технологического цикла производства продукции растениеводства: выбор и подготовка посевного и по-

садочного материала, подготовка почвы и внесение удобрений, посев и посадка, уход за посевами и посадками, защита 

растений от болезней и вредителей, сбор урожая. 

Выращивание растений в защищенном грунте, выбор вида защищенного грунта, покрывных материалов. Выращива-

ние растений рассадным способом. 

Выбор способов хранения урожая. Подготовка хранилищ к закладке урожая. Поддержание микроклимата. Подготов-

ка урожая к закладке на хранение. Способы уменьшения потерь продукции при хранении. 

Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве: выбор видов и сортов сельскохозяй-

ственных и цветочно-декоративных культур для выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. 

Развитие растениеводства в регионе. Правила безопасного труда в растениеводстве. Расчет себестоимости растение-

водческой продукции и планируемого дохода. Оценка влияния агротехнологий на окружающую среду. 

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-декоративных культур.  

Профессии, связанные с технологиями выращивания растений.  

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Основные направления животноводства. Характеристика технологического цикла производства продукции живот-

новодства: содержание животных, кормление, разведение, ветеринарная защита, получение продукции. 

Создание необходимых условий для содержания сельскохозяйственных животных: подготовка и оборудование по-

мещения, поддержание микроклимата. 

Кормление: составление простых рационов, подготовка кормов к скармливанию, раздача кормов. 

Характеристика ведущих пород сельскохозяйственных животных. Разведение мелких животных: планирование сро-

ков получения приплода, подбор пар, подготовка животных к выходу приплода, выращивание молодняка. 

Проведение простых ветеринарно-профилактических мероприятий с применением нетоксичных препаратов. 

Получение одного из видов животноводческой продукции: молока, яиц, шерсти, меда. 

Выбор оборудования для механизации технологических процессов животноводства на небольших фермах. Организа-

ция и планирование технологической деятельности в личном подсобном хозяйстве и на школьной ферме. Ведение про-

стого зоотехнического учета. Правила безопасного труда в животноводстве. Расчет себестоимости животноводческой 

продукции и  планируемого дохода. 

Первичная переработка и хранение продукции животноводства. Использование оборудования для первичной перера-

ботки. 

Разработка учебного проекта по выращиванию сельскохозяйственных животных. 

Развитие животноводства в регионе, распространение новых и нетрадиционных видов и пород. Оценка возможно-

сти организации фермерского хозяйства. 

Оценка влияния технологий животноводства на окружающую среду. 

Профессии, связанные с технологиями животноводства.  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил 

электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов.  

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов электротехнических матери-

алов и изделий в приборах и устройствах. 

Условное графическое представление элементов электрических цепей на электрических схемах. Чтение и состав-

ление электрических схем. 
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Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием электроизмерительных 

приборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и управление скоростью вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей электрической энергии. 

Принципы работы и использование типовых средств управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. 

Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей конструктора по схеме; 

проверка их функционирования.  

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием радиодеталей, электротехниче-

ских и электронных элементов и устройств. 

 Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных 

устройств.  

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА  

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. 

Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, подбор и исполь-

зование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблю-

дение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Про-

стейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор строительно-

отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. Использование основных ин-

струментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности водорастворимых 

красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение ин-

дивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений одежды бытовыми средствами. Выбор и 

использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды 

и обуви. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов 

семьи. Правила безопасного пользования бытовой техникой. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Ориентация на рын-

ке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их 

защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможно-

го объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка в потребительских товарах. 

Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами мест-

ного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.  

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Условно-графическое отображение формы, структуры объектов и процессов. Условные графические обозначения де-

талей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов, приспособлений и 

средств компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование стандартных графических 

объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагмен-

тов. Построение чертежа и технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на производстве. Влия-

ние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. По-

нятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
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Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального образования. Региональный 

рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях полу-

чения профессионального образования и трудоустройства.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ УМЕНИЯ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 ма-

териалов и средств труда в соответствии с целями деятельности; рациональное размещение инструментов и обору-

дования; 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 лите-

ратуре, 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 за-

трат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 опытом оценки возможностей построения профессиональной карьеры: самодиагностика склонностей и способ-

ностей; проба сил в различных сферах профессиональной деятельности; построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения технологии ученик должен 

по разделу «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

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; тра-

диционные виды ремесел, народных промыслов; влияние различных технологий обработки материалов на окру-

жающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой конструкционных и по-

делочных материалов, созданием изделий из них; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (де-

тали); находить необходимую информацию в справочной литературе и технологической документации; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия; выбирать материалы, ин-

струменты и оборудование для выполнения работ; выполнять разметку деталей на основе технологической доку-

ментации; изготовлять детали и изделия из различных материалов с использованием ручных инструментов; прово-

дить операции обработки деталей из различных материалов на учебных станках и технологическом оборудовании; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, станками и оборудо-

ванием; осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

осуществлять монтаж изделия; находить и устранять допущенные дефекты; выполнять отделку изделий из различ-

ных материалов; осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки ма-

териалов; проводить разработку учебного проекта изделия с использованием конструкционных, поделочных мате-

риалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 различные источники информации для получения технико-технологических сведений; конструкционные и поде-

лочные материалы для изготовления или ремонта изделий; ручные инструменты, станки и оборудование для обра-

ботки конструкционных и поделочных материалов; мерительные, контрольные и разметочные инструменты; раци-

ональные приемы труда; средства обеспечения безопасности труда; 

по разделу «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

знать 

 смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные материалы, раскрой ткани, шитье, рукоде-

лие; виды и свойства тканей, трикотажа и нетканых материалов; назначение различных швейных изделий; основ-

ные стили в одежде и современные направления моды; назначение сварных, клеевых и ниточных способов соеди-

нения деталей в швейных изделиях; виды традиционных народных промыслов; наиболее распространенные про-

фессии текстильной и швейной промышленности; 
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уметь 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; работать на швейной машине; регулировать каче-

ство машинной строчки; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швей-

ных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; изменять форму моделей швейных изделий; вы-

полнять не менее трех видов художественной отделки швейных изделий; подготавливать выкройку и ткань к рас-

крою; выполнять раскрой ткани; выполнять соединительные, краевые и отделочные швы; проводить примерку из-

делия; определять и исправлять дефекты швейных изделий; выполнять не менее двух видов отделки швейных из-

делий; проводить влажно-тепловую обработку швейных изделий; выполнять не менее трех видов рукоделия с тек-

стильными и поделочными материалами; проектировать изделие с использованием текстильных и поделочных ма-

териалов; выполнять правила безопасного труда; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 ручные инструменты для швейных и декоративно-прикладных работ; швейные машины, оборудование и приспо-

собления для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов; приборы для влажно-тепловой об-

работки изделий и полуфабрикатов; различные виды художественной отделки изделий; 

по разделу «КУЛИНАРИЯ» 

знать 

 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 здо-

ровье человека; профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов; 

уметь 

 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 пище-

вых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую по-

мощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 инструменты, приспособления, оборудование для приготовления и повышения качества обработки пищевых про-

дуктов, сокращения временных и энергетических затрат при их обработке; основные виды и способы консервиро-

вания и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; выполнять правила этикета за столом; приготавли-

вать блюда по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпекать хлебобулочные и кондитерские 

изделия; сервировать стол; оформлять приготовленные блюда; 

по разделу «РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

знать 

 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 (пло-

дородие почвы, севооборот, площадь питания, сорт, гибрид, действующее вещество удобрения, элементы пита-

ния); факторы влияния растениеводства на окружающую среду; различия в условиях труда для основных специ-

альностей и профессий в растениеводстве; 

уметь 

 разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на приусадебном или пришкольном 

участке; проводить фенологические наблюдения и оформлять дневник наблюдений; выбирать покровные материа-

лы для сооружений защищенного грунта; проводить разработку учебного проекта получения растениеводческой 

продукции; выполнять правила безопасного труда; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 средства обработки почвы и ухода за растениями; средства механизации основных технологических процессов в 

растениеводстве; рассадный способ выращивания растений; рассчитывать с помощью учебной и справочной лите-

ратуры необходимое количество семян, доз удобрений для заданных условий выращивания; основные виды удоб-

рений; малотоксичные средства защиты растений от вредителей и болезней; 

по разделу «ЖИВОТНОВОДСТВО» 

знать 

 структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; биологические и хозяйственные осо-

бенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона и нескольких ведущих пород для каж-

дого вида; общие требования к условиям содержания животных; сущность основных технологических понятий 

животноводства (порода, продуктивность, рацион, норма кормления, питательность корма, кормовая единица, се-

бестоимость продукции); влияние животноводческих ферм на окружающую среду; наиболее распространенные и 
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наиболее опасные болезни сельскохозяйственных животных, меры их профилактики; различия в условиях труда 

для основных специальностей и профессий в животноводстве; 

уметь 

 выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм; определять принадлежность 

кормов к основным группам (грубые, сочные, концентрированные); сравнивать корма различных групп по пита-

тельности; с помощью учебной и справочной литературы составлять простые рационы; по внешнему виду опреде-

лять качество кормов и их пригодность к скармливанию; подготавливать корма к скармливанию простыми спосо-

бами (мойка, измельчение, запаривание); подбирать корма для замены в рационе; подбирать пары для разведения 

животных в небольших хозяйствах; определять продуктивность различных видов животных; вести простейший зо-

отехнический учет на домашней или школьной ферме; по внешним признакам определять больных животных; вы-

полнять простые приемы ветеринарной обработки мелких животных (обработка повреждений кожи); производить 

дезинфекцию животноводческих помещений и оборудования нетоксичными препаратами; проводить разработку 

учебного проекта получения животноводческой продукции; применять правила безопасного труда в животновод-

стве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 средства малой механизации основных технологических процессов животноводства на мелких фермах; основные 

способы заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; основные способы первичной переработки 

продукции животноводства; учебную и справочную литературу по животноводству. 

по разделу «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» 

знать 

 смысл технологических понятий: электрическая цепь, электрическая схема, электроизмерительный прибор, элек-

тробезопасность; основные виды электробытовых приборов; назначение и виды устройств защиты бытовых элект-

роустановок 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; 

уметь 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; приме-

нять инструменты и приспособления при проведении электромонтажных работ; рассчитывать стоимость потребля-

емой 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 правила эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; выполнять мелкий ремонт электробыто-

вых приборов; оценивать возможность подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и нагрузку сети при их одновременном использовании; осуществлять сборку электрических цепей про-

стых электротехнических устройств по их схемам; соблюдать требования электробезопасности; 

по разделу «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» 

знать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых поме-

щениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; эколо-

гическую безопасность применяемых материалов и технологий ремонтных работ; основные виды бытовых домаш-

них работ; средства оформления интерьера;  назначение основных видов современной бытовой техники; санитар-

но-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;  

уметь 

 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 со-

временной бытовой техникой; находить необходимую инструктивную информации для выполнения определенно-

го вида работ с бытовой техникой; выбирать средства для проведения уборки помещения, ухода за одеждой и обу-

вью; подбирать средства и материалы для оформления интерьера жилого помещения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
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 рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью; бытовые санитарно-гигиенические средства; спосо-

бы выполнения ремонтно-отделочных работ; инструменты в соответствии с технологиями санитарно-технических 

работ; современные материалы для ремонта и отделки помещений; средства индивидуальной защиты и гигиены. 

по разделу «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» 

знать 

 смысл технологических понятий: чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, виды графической документации, 

технологическая карта, стандартизация; профессии, связанные с созданием и тиражированием графической доку-

ментации; 

уметь 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса, в том числе с использованием средств ком-

пьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; определять виды соединений деталей в изде-

лии по технологической документации; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 инструменты, приспособления и компьютерную технику для выполнения графических работ; графические и худо-

жественные средства; читать и выполнять чертежи, эскизы, схемы, технические рисунки деталей и изделий; про-

ставлять размеры деталей на чертежах и эскизах в соответствии с требованиями стандарта; 

по разделу «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

знать 

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации 

работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; требо-

вания к качествам личности при выборе профессии; 

уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях получения про-

фессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями 

профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 информацию из различных источников для планирования профессиональной карьеры. 

 

Искусство 

учение искусства в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, твор-

ческого потенциала; 

 освоение знаний об искусстве, о классическом наследии отечественного и мирового искусства и современном 

творчестве; ознакомление с выдающимися произведениями русской и зарубежной художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным традициям своего народа и достижениям 

мировой культуры. 

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 зару-

бежных 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). 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Музыка как вид искусства, способ эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и 

чувств человека. Специфика музыкального языка. Мелодия, ритм, темп, тембр, гармония, фактура. Роль выразительных 

средств в создании и исполнении музыкального произведения. Знакомство с нотной записью как средством фиксации 

музыкальной речи. Интонация. Музыкальный образ и его развитие.  

Оркестр и его разновидности (симфонический, камерный, духовой, эстрадно-джазовый, оркестр народных инстру-

ментов). Выразительные возможности различных групп инструментов. Характеристика музыкальных инструментов. Хор 
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и его разновидности (академический, народный). Выразительные возможности различных вокальных групп и тембров 

голоса (сопрано, альт, тенор, бас и др.).  

Музыкальные жанры: вокальные (песня, романс), танцевальные (вальс, мазурка, полонез, полька, менуэт, марш), 

вокально-инструментальные (кантата, оратория), инструментальные (миниатюра, пьеса-фантазия, сюита, соната,), 

симфонические (симфония, поэма, программная увертюра), музыкально-театральные (опера, балет, оперетта, мюзикл). 

Музыкальная форма. Двух- и трехчастные формы. Вариации, рондо, сюита. Сонатно-симфонический цикл. 

Музыкальные стили, творческие направления. Классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм в музыке рус-

ских и зарубежных композиторов. 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к человеку, 

природе, родному краю. Основные жанры и их развитие. Защитники Отечества в русском народном эпосе (былина, ска-

зания и др.). Песня как память народа, хранительница традиций, обычаев, обрядов. Народное музыкальное творчество 

России в сопоставлении с народным искусством других стран.  

Влияние народной, духовной и эстрадно-джазовой музыки на профессиональное музыкальное творчество.  

Духовная музыка. Религиозная тематика как отражение общечеловеческих проблем в церковной и светской куль-

туре. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Русская музыка. Музыкальная культура XIX-XX веков. Образ Родины, ее история и современность в творче-

стве русских композиторов-классиков. Народные истоки их музыки. Жизненный и творческий путь. Знакомство с ос-

новными произведениями выдающихся композиторов (М.И.Глинка, М.П.Мусоргский, П.И.Чайков-ский, А.П.Бородин, 

Н.А.Римский-Корсаков, И.Ф.Стравинский, С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, 

Г.В.Свиридов). 

Зарубежная музыка. Музыкальная культура XVIII-XX веков. Знакомство с произведениями наиболее ярких пред-

ставителей зарубежной музыки. Народные истоки и своеобразие их творчества (И.-С.Бах, В.-А.Моцарт, Л.Бетховен, 

Дж.Верди, Ж.Бизе, Ф.Шопен, И.Штраус, М.Равель, К.Дебюсси, Дж.Гершвин и др.). 

Современная музыкальная культура. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. Развитие основных 

музыкальных жанров. Основные направления музыкального эстрадно-джазового искусства. Песенное творчество Рос-

сии XX века. Молодежная музыкальная культура: жанры, стили, направления. Вкус и мода. Взаимопроникновение 

легкой и серьезной музыки.  

Музыка в семье искусств. Литературные образы в музыкальном искусстве. Отражение музыки в литературном 

творчестве. Музыка и изобразительное искусство. Музыка в драматическом театре, в кино и на телевидении. Роль музы-

ки в искусстве хореографии. Профессиональное и народное танцевальное творчество. Виды танца в балетном театре 

(классический, народно-сценический, историко-бытовой танец). Танцы народов мира. 

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Восприятие и эмоциональная оценка лучших произведений классического наследия и современности. Вокали-

зация знакомых мелодий произведений инструментальных, вокальных и театрально-музыкальных жанров.  

Сольное, ансамблевое и хоровое пение. Исполнение и театрализация народных и современных песен. Исполне-

ние пластических и танцевальных движений в соответствии с ритмом и мелодикой звучащей музыки, с ее эмоцио-

нально-образным содержанием, жанровой спецификой.  

Игра на элементарных (в том числе электронных) музыкальных инструментах. Подбор ритмического и про-

стейшего гармонического аккомпанемента к знакомым мелодиям из произведений инструментальных и вокальных жан-

ров. 

Участие в театрализованных формах школьной музыкально-творческой деятельности. Выбор сценических средств 

выразительности для воплощения образного и эмоционального содержания музыки. Сценическое движение и сцениче-

ская импровизация под музыку. 

 

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: 
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 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. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитек-

туры и дизайна; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого 

опыта; формирование устойчивого интереса к  изобразительному искусству, способности воспринимать его исто-

рические и национальные особенности; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего 

мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;  

 овладение навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); в декоративной и художественно-конструктивной 

работе; предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологиче-

ской разгрузки и релаксации. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 

Изобразительное искусство и его виды. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики 

(станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-

парковая), декоративно-приклад-ного и народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства 

(натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический).  

Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи и графики. Тон и тональные отношения. 

Колорит. Цвет и цветовой контраст. Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. 

Фактура в живописи и графике. Ритм. Статика и динамика. Симметрия и асимметрия. Формат и композиция.  

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, специфика его об-

разно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Различение национальных особенностей русского орнамента и орна-

ментов других народов России, народов зарубежных стран. Древние образы в произведениях народного декоративно-

прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов (дымковская, филимоновская игрушки; 

Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

Русское изобразительное искусство и архитектура. Художественная культура Древней Руси. Красота и своеобра-

зие архитектуры Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Знакомство с худо-

жественными жанрами. Стили и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (ба-

рокко, классицизм, реализм, передвижники, «Мир искусства» и др.). Вечные темы и великие исторические события в 

русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве. Мемориальные ан-

самбли. Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобрази-

тельного искусства и архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, 

А.Г.Венецианов, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Сури-ков, И.Е.Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, 

М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами развития зарубежного 

искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи. Зна-

комство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выяв-

ление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер, Рембрандт 

ван Рейн, Ф. Гойя, К. Моне, В.Ван-Гог, О.Роден, П.Пикассо, Ле Корбюзье). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных 

направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Развитие дизай-

на и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств в архитектуре, в театре, кино, на телевидении. Роль и значение изобразительного искусства в син-

тетических видах творчества. Пространственно-временной характер произведений синтетических искусств. Коллектив-

ный характер творчества в синтетических искусствах. 
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ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умения и навыки использования учащимися языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображе-

ния формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, 

плановость). Композиция на плоскости и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, 

интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ 

с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле художественных 

промыслов.  

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота 

журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. Иллюстрирование литературных и музы-

кальных произведений. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы 

быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание фотоколлажа, мультфильма, видеофильма. Выражение в творче-

ской деятельности своего отношения к изображаемому – создание художественного образа.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, 

тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных материа-

лов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных творческих идей в проект-

ной деятельности: оформление школы к празднику, декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Ана-

лиз и оценка процесса и результатов собственного художественного творчества. 

 

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 конструи-

рования 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 само-

стоятельной 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). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    
Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее (полное) общее образование является 

общедоступным. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования подвергается самым су-

щественным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих 

изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его дифферен-

циации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и соци-

ально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Большинство учебных предметов федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и про-

фильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритет-

ное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в большей 

степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, потребностей 

учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному образованию или профессиональ-

ной деятельности. 

Общеобразовательные учреждения, исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей), самостоятельно формируют профили обучения (определенный набор пред-

метов, изучаемых на профильном уровне) или предоставляет возможность каждому учащемуся самостоятельно вы-

брать отдельные предметы, изучаемые на базовом или профильном уровне. 

Профильное обучение осуществляется в 10 классе,  профиль физико – химический. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования установлен по следующему 

перечню учебных предметов: Русский язык, Литература, Татарский язык, Татарская литература,  Иностранный 

язык, Математика, История, Обществознание, География, Биология, Физика, Химия, Технология, Информатика и 

информационные технологии, Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности. 

Для всех классов средней ступени общего образования обязательными для изучения на базовом уровне явля-

ются следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, Татарский язык, Татарская литература, Ино-

странный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, Физика, Химия, Биоло-

гия, ОБЖ и Физическая культура. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. 

Требования к уровню подготовки выпускников настоящего стандарта являются основой разработки контрольно-

измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню 

подготовки выпускников старшей школы, вправе продолжить обучение на ступенях начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

           Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - Образовательная программа) 

МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» разработана коллективом педагогов, роди-

телей основной школы на основе Закона РФ «Об  образовании» и в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – Стандарта), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Образовательная программа разработана  с учетом предло-

жений «Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения, Основная школа»  (М.: Про-

свещение, 2010)  

 

РАЗДЕЛ 1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Среднее (полное) общее образование. 
Учебный план для 10 класса ориентирован на 35 учебных недель в год, для 11 класса на 34 учебные недели.  

На  старшей ступени общего образования  в 2013/2014 году сформирован учебный план по физико-химическому 

профилю для 10 класса. При этом учитываются нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, образовательные запросы обучающихся и их родителей и ресурсные 

возможности школы. Учебные предметы представлены на базовом  уровне. 

Базовые общеобразовательные предметы:  «Русский язык», «Литература», «Татарский язык», «Татарская ли-

тература», «Иностранный язык (английский язык)», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Гео-

графия»  «Биология», ОБЖ, «Физическая культура».   

Преподавание предмета ОБЖ в 10 классе включает в себя  освоение ОВС, в том числе 5-дневные учебные сборы 

по основам воинской службы. 
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В учебном плане 10-11-х классов на изучение истории выделяется 2 недельных часа для интегрированного изу-

чения истории России, всеобщей истории и истории Татарстана. 
      В учебном плане 10-11-х  классов в интегрированный предмет «Обществознание» на базовом уровне включены 

разделы экономики и права.  

На предмет «Физическая культура» отведено по 3 часа в неделю на основании письма МО и Н РФ от 

08.10.2010г. №ИК-1494/10 «О введении третьего часа физической культуры». 

           Профильные общеобразовательные предметы: «Математика», «Физика», «Химия». 

 

 Учебный план 

для 10 класса МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

физико-химического профиля обучения 

на 2013/2014 учебный год 

 

                                 Классы 

Базовые учебные предметы    Всего 

Русский язык  1  1 

Литература  3  3 

Татарский язык 1  1 

Татарская литература 2  2 

Английский язык 3  3 

История  (включая историю татарского 

народа и Татарстана) 

2  2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2  2 

География  1  1 

Биология 1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Физическая культура 3  3 

Итого  20  20 

Профильные учебные предметы    

Математика 6  6 

Физика  5  5 

Химия  3  3 

Итого  14  14 

Компонент образовательного учреждения 

(6-дн. уч.неделя) 

3  3 

Обществознание  1  1 

Русский язык  2  2 

Обязательная нагрузка учащегося 37  37 

ИТОГО 37  37 

 

На  старшей ступени общего образования  в 2013/2014 году сформирован учебный план по универсальному профи-

лю для 11 класса. При этом учитываются нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, образовательные запросы обучающихся и их родителей и ресурсные 

возможности школы. Учебные предметы представлены на базовом  уровне. 

Учебные общеобразовательные предметы:  «Русский язык», «Литература», «Татарский язык», «Татарская ли-

тература», «Иностранный язык (английский язык)», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание 

(включая экономику и право)», «География», «Физика», «Химия». «Биология», «Технология», ОБЖ, «Физическая куль-

тура».   

В учебном плане 10-11-х классов на изучение истории выделяется 2 недельных часа для интегрированного изу-

чения истории России, всеобщей истории и истории Татарстана. 
      В учебном плане 10-11-х  классов в интегрированный предмет «Обществознание» на базовом уровне включены 

разделы экономики и права.  

На предмет «Физическая культура» отведено по 3 часа в неделю на основании письма МО и Н РФ от 

08.10.2010г. №ИК-1494/10 «О введении третьего часа физической культуры». 

            
Учебный план 

для 11 класса МБОУ «Мелекесская СОШ с углубленным 
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изучением отдельных предметов» 

универсального профиля обучения 

на 2013/2014 учебный год 

 

                                 Классы 

Учебные предметы   11 Всего 

Русский язык   1 1 

Литература   3 3 

Татарский язык  1 1 

Татарская литература  2 2 

Английский язык  3 3 

Математика  4 4 

Информатика  и ИКТ  1 1 

История  (включая историю татарского 

народа и Татарстана) 

 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

 2 2 

География   1 1 

Физика   2 2 

Химия   1 1 

Биология  1 1 

Технология  1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

Физическая культура  3 3 

Итого   29 29 

Компонент образовательного учреждения 

(6-дн. уч.неделя) 

 8 8 

Английский язык  1 1 

Математика  2 2 

Биология  1 1 

Обществознание   1 1 

Химия  1 1 

Русский язык   2 2 

Обязательная нагрузка учащегося  37 37 

ИТОГО  37 37 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

1.2. Информационная справка 

Тип школы. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Мелекесская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

Юридический адрес: 423897, Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район, село Мелекес, улица Школьная, 

д.1А 

Телефон: 8(8552) 79-35-36 

E-mail: Smel.Tul@tatar.ru 

Учредитель: Исполнительный комитет Тукаевского муниципального района 

Директор МБОУ «Мелекесская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных пред-

метов»  Шагалиева Сария Ханифовна 

Разработчики программы: Педагогический коллектив школы, представители органов муниципального  управления,  

родительской общественности.  

Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы МБОУ «Мелекесская средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов», администрация, родительская общественность. 

Школа работает в 1 смену.  

Специфика кадров  
По образовательному уровню – высшее педагогическое образование имеют 18 педагогов, 1 педагог – совместитель 

н/высшее педагогическое образование. 

По стажу работы:  

до 2-х лет – 16 % (3 чел.); 

от 2 до 5 лет – 16 % (3 чел); 
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от 5 до 10 лет –  10 % (2 чел);  

от 10 до 20 лет – 16 % (3 чел); 

от 20 до 25 лет –  5 % (1 чел); 

свыше 25 лет – 31 % (6 чел). 

По возрастным группам: 

до 30 лет – 16 % (3 чел);  

30 - 40 лет – 38 % (7 чел);  

40 – 50 лет – 5 % (1 чел); 

50-60 лет – 38 % (7 чел); 

Свыше 60 лет – 5 %(1 чел) 

 

По квалификационным категориям: 

имеют высшую квалификационную категорию - 3 человек 

имеют первую квалификационную категорию - 8 человек 

имеют вторую квалификационную категорию - 1 человек 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 3 человека 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Предмет Класс  Количество 

часов 

Программа Учебник 

Русский язык 10 

 

3 Л.З.Шакирова, 

Н.Н.Фаттахова, 

Р.Ю.Закирова, 

З.Ф.Юсупова Программа 

средней школы. Русский 

язык 5-11кл. Татарских 

школ, 2003 

Л.З.Шакирова. Русский язык. 

Казань, Магариф, 2006 

11 3 Н.А.Андрамонова, Н.Н.Фаттахова,  

Русский язык, казань, Магариф, 

2007 

Литература 10 

 

 

3 Русская литература, 

программа для 5-11 классов 

татарской средней 

общеобразовательной 

школы, М.Г.Ахметзянов. 

Казань, Магариф, 2009 

М.В.Ведишенкова, Т.В.Воронцова, 

Русская литература.  Казань, 

Магариф, 2009 

11 3 М.Г.Ахметзянов, Т.Н.Бреева, 

Р.Ф.Мухаметшина. Русская 

литература. Казань, Магариф. 2006 

Татарский язык 10 

 

1 Татар телендҽ урта гомуми 

белем биру мҽктҽплҽре 

ҿчен татар теленнҽн 

программа 5- 11 кл. Казан, 

Мҽгариф, 2010, 

Г.Р.Галиуллина, 

М.М.Шакурова, 2010; 

Татар телендҽ гомуми топ 

хэм урта   белем бирү  ҿчен 

ана теленнэн программа 10-

11 кл., Казан, Мҽгариф, 

2013, М.З.Закиева, 

Н.В.Максимова  

Зҽкиев М.З.,  

Максимов Н.В., Татар теле.  

10-11 кл. Казан. Мҽгариф, 2008  

11 

1 

Татарская литература 10 

 

11 

3 

 

3 

Татар телендҽ урта белем 

бирү мҽктҽплҽре ҿчен татар 

ҽдҽбиятыннан үрнҽк 

программа,  

Д.Ф.Загидуллина, 

Н.М.Юсупова,  

Казан, 2013 

А.Г.Ахмадуллин, Ф.Г.Галимуллин, 

Ҽдҽбият, Казан, ТКН, 2011 ел, 

А.Г.Ахмадуллин, Т.Н.Галиуллин, 

Н.Г.Юзиев, Ҽдҽбияттан 

хрестоматия, 2005 ел, ТКН 

Иностранный язык 10 

11 

3 

4 

Программа курса 

английского языка Enjoy 

English для 2-11 классов 

М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис 

Enjoy English. 

 Обнинск, Титул, 2009; 

М.З.Бибалетова 

Н.Н. Трубанева Enjoy 
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English.Обнинск, Титул, 2009 

Математика 10 

11 

6 

6 

Т.А.Бурмистрова. Алгебра 

10-11 классы. Москва. 

Просвещение, 2011 

Т.А.Бурмистрова  

Геометрия. Программа 10-

11 кл., Москва, 

Просвещение, 2009 

Алгебра 10» авторы С.М. Николь-

ский, М.К. Потапов и др. Москва, 

Просвещение, 2009 

 «Геометрия 10-11» авторы 

А.С,Атанасян и др. Мэгариф (Про-

свещение) 2010 

С.М.Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников, А.В. Шев-

кин.Алгебра и начала математиче-

ского анализа 11 класс. 

Москва,Просвещение 2009 

Геометрия: 10-11 классы. 

Л.С.Атанасян,В.Ф. Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. Казан,Мэгариф 

2010 

Информатика и ИКТ 11 1 Программа по информатике 

и информационным 

технологиям, 2007 

Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень : учебник для 10-11 клас-

сов  /И.Г.Семакин, 

 Е.К.Хеннер. –5-е изд. -  

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009.- 246 с. : ил 

История 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Сборник нормативных до-

кументов, История, 

Э.Д.Днепров,  

Дрофа, 2008 

Н.В.Загладин, Н.А. Симония  

«Гомуми тарих‖,  Казан 

«Мҽгариф» Москва ―Русское 

слово‖ 2009   

А.Н. Сахарова, А.Н. Боханов  

«История россии 10класс», Казан 

«Хҽтер»,2006. Москва ―Русское 

слово‖ 2007   2 часть 

А.Н. Сахарова,   «История россии 

10класс», Казан «Хҽтер»,2006. 

Москва ―Русское слово‖ 2007  1 

часть 

В.И.Пискарев, И.А.Гыйлҽҗев  , 

Ф.Ш. Хуҗин «Татарстан тарихы» 

Казан «Хҽтер» 2008 

 

11 2 Н.В.Загладин  «Гомуми тарих. Яңа 

заман тарихы. 11класс»,  Казан 

«Мҽгариф»  Москва ―Русское 

слово‖ 2010     

Б.Ф.Солтанбҽков, А.А.Иванов, 

Ҽ.Г.Галлҽмова, В.И. Пискарев  

«Татарстан тарихы һҽм татар 

халкы тарихы» Казан «Хҽтер» 

2009 

 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

10 

 

3 Сборник нормативных до-

кументов, обществознание, 

Э.Д.Днепров, 

 Дрофа, 2008 

Обществознание Кравченко А.И. , 

Е.А.Певцова  Москва, «Русское 

слово», 2004  Казан ―Хҽтер‖ 2009 
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11 

 

 

3 

Обществознание Кравченко А.И. , 

Е.А.Певцова  2006 

 

География 10 

11 

1 

1 

Сборник нормативных 

документов. География 

Э.Д.Днепров, 2007 

В.П.Максаковский. География. 

Москва, Просвещение, 2009 

Физика 10 5 

 

Примерные программы по 

физике.  

М:Дрофа, 2008 

Физика (базовый и профильный 

уровни) 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сот-

ский Н.Н. 

Просвещение, 2009 

11 2 Физика (базовый и профильный 

уровни) 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Ча-

ругин В.М.  

Просвещение, 2009 

 

 

Химия 10 

11 

3 

2 

Программа по химии для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение, 2008 

Ф.Г.Фельдман, Г.Е.Рудзитис. 

Химия. Москва, Просвещение, 

2009 

Биология 10 

11 

1 

2 

Программа по биологии для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Дрофа, 2010 

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, 

В.В.Пасечник. Москва, 

Просвещение, 2011 

Технология 11 1 Программы по технологии. 

Москва, Дрофа, 2008 

В.Д.Симоненко. Технология. 10-11 

кл., Москва, Вентана-Граф, 2011 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 

11 

1 

1 

Программа по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Москва, Дрофа, 2009 

Основы безопасности жизнедея-

тельности (базовый и профиль-

ный уровни) 
Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.Просвещение, 2013; 

(10 кл.) 

А.Т.Смирнов. Основы безопасно-

сти жизнедеятельности. Москва, 

АСТРЭЛЬ, 2012; (11 кл.) 

Физическая культура 10 

11 

3 

3 

Комплексная программа 

физического воспитания 1-

11 классов. В.И.Лях. 

Москва,  

Просвещение, 2005 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

Физическая культура. 

10-11 кл., Москва, Просвещение, 

2011 

 

Характеристика обучающихся 

Возраст: 16 - 18 лет. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной программой 5 - 9 классов. 

Степень готовности обучающихся к освоению образовательной программы в 10-11 классах определяется: по ре-

зультатам успешного овладения предметами образовательной программы в основной школе. 

Прием в 10 и последующие классы осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании», Типового положе-

ния об общеобразовательном учреждении, распоряжений Управления образования Исполнительного комитета Тукаев-

ского муниципального района РТ, устава школы, локальных актов школы. 

Целевое назначение 

1. Сформировать у обучающихся социальные мотивы личностного и профессионального самоопределения как 

основного условия осознанного выбора дальнейшего жизненного и профессионального пути. 

2. Сформировать у обучающихся целостное представление о научной картине мира на основе достижений учащимися 

общекультурной компетентности по всем академическим дисциплинам и взаимосвязи между ними. 

3. Создать условия для формирования информационной культуры обучающихся. 

4. Сформировать коммуникативную компетентность, способность свободно ориентироваться в различных 

коммуникативных ситуациях. 
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5. Обеспечить достижение обучающимися уровня допрофессиональной компетентности и общекультурной 

компетентности. 

6. Воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека, ответственность перед собой 

и обществом, как основу гуманистического мировоззрения. 

7. Сформировать понимание здорового образа жизни и способность противостоять пагубному влиянию негативных 

явлений. 

8. Достичь уровня творческой деятельности в области гуманитарных, естественнонаучных,  художественно-

эстетических дисциплин. 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Обязательный:  

 Сформированность у обучающихся социальных мотивов личностного и профессионального самоопределения как 

основного условия осознанного выбора дальнейшего жизненного и профессионального пути. 

 Достижение выпускниками минимума содержания среднего (полного) общего образования. 

 Получение обучающимися профильной допрофессиональной подготовки (профилирование гуманитарных, 

естественно-математических дисциплин). 

 Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения. 

 Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академическим дисциплинам в различных 

областях знаний и допрофессиональной подготовке. 

Предполагаемый: 

 Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих обучающимся продолжить 

обучение в вузах. 

 Овладение учащимися гуманитарными и естественно-математическими предметами на уровне допрофессиональной и 

общекультурной компетентности 

 Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 

 Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным влияниям. 

 Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

 Достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения свободно ориентироваться в различных 

ситуациях. 

 Достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков самообразования, методов 

научного познания. 

Условия достижения ожидаемого результата 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем предметам учебного 

плана; 

 высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными традиционными технологиями; 

 доброжелательный микроклимат в школе; 

 наличие оборудованных кабинетов;  

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

 привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер деятельности; 

 использование культурного и образовательного пространства школы, города, края, страны, мира; 

 обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного процесса; 

 организация питания в столовой школы; 

 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

 дать возможность личности развить ее способности до потенциально возможного уровня, способствовать ее  

интеллектуальному росту; 

 помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически комфортную творческую обстановку, 

ситуацию успеха для развития каждой личности; 

 создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для развития и 

совершенствования личности; 

 использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии личности; 

 постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства. 

 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя: 6 дней. Продолжительность уро-

ков: 45 минут. Начало уроков: 08.30 часов. Окончание – в соответствии с расписанием обучающихся. Перемены  10-20 
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минут. Количество часов учебного плана в каждом классе школы соответствует максимально допустимой нагрузке уча-

щихся при 6-дневной учебной неделе (см. Учебный план).  

Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – 5,5 человека 

Деление на группы 

При изучении татарского, иностранного языков, технологий и информатики классы делятся на 2 группы при 

наполняемости классов не менее 25 человек. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на полугодия. Итоги каж-

дого полугодия подводятся по результатам текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ успева-

емости проводится администрацией и учителями школы на классных совещаниях, совещаниях при директоре. 

Формы организации учебной деятельности 

13. Урок 

14. Учебная игра 

15. Практическая и лабораторная работа 

16. Контрольная работа 

17. Лекция 

18. Консультация 

19. Индивидуальные занятия 

20. Семинар 

21. Экскурсия с творческими заданиями 

22. Зачет 

23. Промежуточная аттестация 

24. Итоговая аттестация 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок 

контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя школы проводят уроки следующих типов: 

10. Интегрированный урок 

11. Урок-путешествие 

12. Урок-аукцион 

13. Мастерская 

14. Ролевая игра 

15. Урок-дебаты 

16. Урок-практикум 

17. Урок-исследование 

18. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития критического мышления, 

проектирование, технология исследовательской деятельности. 

Педагогические технологии 

Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование коммуникативных, информационных, 

интеллектуальных и организационных умений учащихся. 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных психиче-

ских качеств и ориентировоч-

ных умений 

Умение работать в определен-

ном темпе, самоконтроль 

Лабораторные работы Реализация всех функций по-

знавательной деятельности 

(описательной, объяснительной, 

прогностической) 

Сформированность исследова-

тельских умений: прогнозиро-

вания, анализа, обобщения, 

мысленного моделирования 

Практические работы Реализация полного цикла так-

сономии целей обучения 

Умение работать в системе так-

сономии целей обучения (зна-

ние, понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка) 
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Исследовательская де-

ятельность 

Индивидуализация обучения, 

развитие речи, расширение по-

нятийного словаря, развитие 

интеллектуальных, информаци-

онных, организационных и 

коммуникативных умений 

Сформированность указанных 

умений 

Дифференцированное 

обучение 

Формирование адекватной са-

мооценки 

Способность оценить границы 

собственной компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических умений Проектная культура 

Оценочные технологии Развитие оценочных умений Самореализация, умение рабо-

тать в системе таксономии целей 

обучения 

Коллективные способы 

обучения 

Формирование внеучебных 

умений и навыков 

Достижение коммуникативной 

компетентности 

Проблемное обучение Обучение учащихся структуре 

знаний и структурированию ин-

формации 

Осознание структуры научного 

знания (от понятий и явлений – к 

законам и научным фактам, от 

теории – к практике) 

Диалоговые техно-

логии 

Развитие коммуникативных 

умений, интеллектуальных 

умений 

Сформированность интеллекту-

альных и коммуникативных 

умений 

Педагогические ма-

стерские 

Предоставить возможность каж-

дому продвигаться к истине сво-

им путем 

Достижение творческой саморе-

ализации. 

Игровые технологии 

(ролевые, деловые иг-

ры) 

Применение системы знаний в 

измененных ситуациях 

Достижение коммуникативной 

компетентности, самореализа-

ции, формирование системности 

знаний 

Лекционно-

семинарские занятия 

Обучение учащихся структуре 

знаний и структурированию ин-

формации  

Формирование системности зна-

ний 

Рефлексивные обра-

зовательные техно-

логии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 

информацию, высказывать 

(устно и письменно) суждение, 

давать оценку 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

10. Олимпиады 

11. Конкурсы, фестивали, викторины 

12. Экскурсии 

13. Концерты 

14. Конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция 

15. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах города 

16. Дискуссии 

17. Встречи со  специалистами, творческими работниками 

18. Использование социокультурного потенциала муниципального образования: музеи школы, города; библиотеки, 

МБОУ ДОД "ДЮСШ Тукаевского муниципального района", Детская школа искусств  и др. 

Диагностика 

1. Педагогическая диагностика 

 Соответствие ЗУН требованиям обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования. 

 Изучение мотивации учения школьников Выявление одарѐнных детей.  

 Диагностика сформированности ОУУН. 
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Аттестация обучающихся 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и многоаспектностью. Качество 

образования анализируется и оценивается педагогическим коллективом школы с педагогических, психологических, 

концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, 

нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов самопознания и соблюдения 

нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над реферативным 

исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

 единый государственный экзамен. 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов проводится в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 промежуточной аттестации; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ. 

Достижения обучающихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам промежуточных экзаменов; 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10-11 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет; 

 единый государственный экзамен. 

Материалы итогового контроля разрабатываются учителями школы, обсуждаются на заседаниях методических 

объединений, согласовываются с администрацией.  

От итогового контроля в переводных классах могут быть освобождены обучающиеся: 

 имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана; 

 победители олимпиад и конкурсов; 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ, иных нормативных актов, распоряжений ОО Тукаевского муниципального района РТ. 

Модель выпускника 

Познавательная ступень развития 

 развитый интеллект, культура ума, научное миропонимание, творческое мышление; 

 сформированность мотивов и познавательных интересов, потребность в продолжении образования и 

самообразования; 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного учебного плана; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору профессии, социально 

ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих 

прав и осознанию своих обязанностей; 

Духовно- нравственная ступень развития: 
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 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-политические достижения 

государства, чтит государственную символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его 

историю и литературу, принимает активное участие в государственных праздниках; 

 обладает осознанной гражданской позиций; знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентиру-

ется в соблюдении прав и обязанностей; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, умеет 

жить в условиях рынка и информационных технологий, понимает особенности жизни в крупном городе, 

ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира. 

 Гуманистическое отношение к другим народам и человечеству; уважительно относится к национальным 

культурам народов Российской Федерации, владение родным языком и культурой; 

 Преобладание духовно-нравственных приоритетов над материальными; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловеческих ценностей, способен к 

творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и 

реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;  

Коммуникативная ступень развития: 

 умеет выполнять роль в коллективе, устанавливать контакты, уважать иные вкусы, привычки, обычаи; 

 обладает высокой социальной адаптивностью 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет навыками делового 

общения, межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и 

личной жизни; 

Эстетическая ступень развития: 

 обладает потребностью вносить прекрасное в учебную, трудовую, досуговую деятельность, в отношения с 

людьми; 

 овладел основами мировой культуры, знание достижений художественного творчества России и Татарстана. 

     Трудовая ступень развития: 

 осмысленное и осознанное профессиональное самоопределение; 

 обладает готовностью к трудовой деятельности и самореализации в обществе; 

 способен к конструктивной, научной организации труда; 

 обладает критичностью, оптимизмом, мобильностью. 

Физическая ступень развития: 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические качества; 

 готов вести здоровый образ жизни, сознательное отношение к своему здоровью; 

 умеет использовать в жизни национальные традиции здоровья; 

 стремится к достижению личных спортивных результатов. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

Русский язык 

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, нрав-

ственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культу-

рой 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, оцени-

вать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; совершенствование умений рабо-

тать 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 пункту-

ационной грамотности. 

Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих предметных компетенций: 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование (слушание), чтение, говорение, письмо. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи в различных сферах общения. 

Использование разных видов чтения в зависимости от коммуникативной установки и характера текста. 
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Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жан-

ров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы, их осо-

бенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тези-

сов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписка, доверенность, резюме). 

Культура разговорной речи. 

ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Язык как знаковая система и общественное явление. 

Основные функции языка. 

Наука о языке. 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (просторечие, народные говоры, профессиональные языки, 

арго). 

Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского языка. Словари русского языка 

и лингвистические справочники; их использование. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого этикета в различных сферах общения. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ШКОЛ С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

Русский язык в кругу языков народов России. 

Сходства и различия фонетической, лексической, грамматической систем русского и родного языков. 

Перевод с родного языка на русский как вид речевой деятельности. 

Особенности русского речевого этикета в сравнении с родным. 

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 оформле-

ния,  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 зависимо-

сти 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; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных типов и жанров в социаль-

но-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современ-

ного русского литературного языка;  
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 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка. 

Специфические требования для школ с родным (нерусским) языком обучения: 

 осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, сходства и различия их фонетической, лексиче-

ской и грамматической систем; 

 преодолевать в процессе речевого общения акцент и отклонения от нормы и системы русского языка, возникаю-

щие под влиянием родного;  

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

 переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

Литература 

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 лите-

ратуры (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; 

 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 нацио-

нально 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.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 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». 

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. 
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Н.В. Гоголь Повесть «Шинель» 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении).  

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с 

анализом фрагментов).  

Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения). 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное изуче-

ние с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийствен-

но мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (8 кл.), а также три стихотво-

рения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой Три произведения по выбору. 

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 стихотворе-

ния по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – 

обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – об-

зорное изучение с анализом фрагментов). 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное изуче-

ние с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.  

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору.  

Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

А.И. Куприн Одно произведение по выбору. 

М. Горький Пьеса «На дне». 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», Течет, 

грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения – в сокраще-

нии). 

С.А. Есенин Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица 
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в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также два стихотворения по 

выбору. 

О.Э. Мандельштам Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения по выбору.  

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – один из романов в сокращении). 

А.П. Платонов Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов «Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения). Роман «Архипелаг  Гулаг» 

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, 

В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

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. 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. 

Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Проза О.Бальзак, Г.Бѐлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, 

Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, 

Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

 Поэзия Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. Рильке, 

Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все крупные по объему произведения за-

рубежной литературы изучаются во фрагментах. 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обра-

щение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетени-

ем человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль 

женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные предпосылки ро-

мантизма, своеобразие романтизма в русской литературе и литературе других народов России. Формирование реализма 

как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом от-

ражении действительности в русской литературе и литературе других народов России. Проблема человека и сре-

ды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  
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Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. 

Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. 

Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры 

о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании законо-

мерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и нова-

торство в поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные течения. Модер-

низм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии, коллективи-

зация) и их отражение в русской литературе и литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. Раз-

витие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в лите-

ратуре советского времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературе других народов 

России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема 

в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской ли-

тературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, граждан-

ского служения, единства человека и природы). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и обычаях раз-

ных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей на русский 

язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов России в обращении 

к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманиз-

му социальных взаимоотношений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «веч-

ных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей 

против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы само-

познания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских 

писателей ХIХ–ХХ веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, прит-

ча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, за-

вязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 

Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: 

сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. 

Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕО-

РЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 
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 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов по-

ступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанными, специ-

фическими видами деятельности являются: 

 Сопоставление произведений русской и родной литературы выявление сходства нравственных идеалов, нацио-

нального своеобразия их художественного воплощения. 

 Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык, поиск в родном языке 

эквивалентных средств художественной выразительности. 

Татарский язык 

Укучыларның татар теленнән  әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр: 

 Телнең тҿп функциялҽрен белү; 

 "Сҿйлҽм    ситуациясе",    "ҽдҽби   тел",   "тел   нормасы",    "сҿйлҽм культурасы" тҿшенчҽлҽренең мҽгънҽлҽрен 

аңлау; 

 Тел берҽмлеклҽрен һҽм ярусларын, аларның тҿп билгелҽрен һҽм үзара бҽйлҽнешен белү; 

 Татар ҽдҽби теленең орфоэпик, лексик, грамматик, орфографик һҽм 

пунктуацион нормаларын белү; 

 Тормыш-кҿнкүреш,    иҗтимагый-мҽдҽни,    фҽнни-уку,    рҽсми    эш стильлҽрен, аларга бҽйле булган сҿйлҽм 

ҽдҽби  нормаларын белү; 

 Телдҽн   һҽм   язмача   белдерелгҽн   тҿрле   фикерлҽргҽ   эчтҽлеге   һҽм формасы ягыннан чыгып бҽя бирү; 

 Текстка лингвистик анализ ясау; 

 Тел белҽн халык тарихы, мҽдҽнияте  тыгыз бҽйлҽнгҽн булуны аңлау; 

 Текстның жанрына карап, аны тҿрлечҽ (танышу, ҿйрҽнү, рефератив 

характерда һ.б.) уку; 

  Кирҽкле   мҽгълүматны   тҿрле   чыганаклардан   (фҽнни   текстлардан, белешмҽ ҽдҽбияттан, компакт дисктан, Ин-

тернеттан) алу; 

  Телдҽн һҽм язмача бирелгҽн текстны мҽгьлүмати яктан эшкҽртүнең 

тҿрле алымнарын файдалану; 

  Тормыш-кҿнкүреш,    фҽнни,    рҽсми    текстларны    монологик    һҽм диалогик характерда, тҿрле жанрда һҽм 

стильдҽ язу; 

  Телдҽн һҽм язма сҿйлҽмдҽ татар ҽдҽби теленең орфоэпик, лексик, 

грамматик нормаларын саклау; 

  Аралашуның тҿрле ҿлкҽлҽрендҽ сҿйлҽм нормаларын саклау; 

  Язуда  хҽзерге татар ҽдҽби теленең орфографик һҽм  пунктуацион 

нормаларын саклау; 

  Сҿйлҽмдҽ  һҽм  язуда  татар ҽдҽби  теленҽ хас  булган  сүз тҽртибен саклау; 

  Татар ҽдҽби телендҽ тҿрле ситуациялҽрдҽ телдҽн һҽм язмача аралаша   белү; 

  Тҿрле   жанрда   һҽм   стильдҽ   язылган   (сҿйлҽнгҽн)   текстны   татар теленнҽн рус теленҽ,  рус теленнҽн татар 

теленҽ тҽрҗемҽ итҽ белү. 

Коммуникатив компетенция 

      Сҿйлҽмдҽ аралашу ҿлкҽлҽре һҽм ситуациялҽре. Сҿйлҽм ситуациялҽрен тҽшкил итҽ торган берҽмлеклҽр. 

      Сҿйлҽм эшчҽнлегенең барлык тҿрлҽрен (тыңлап аңлау, сҿйлҽү, уку һҽм язу) камиллҽштерүне дҽвам итү. 

      Аралашуның тҿрле ҿлкҽсенҽ караган монологик һҽм диалогик сҿйлҽү күнекмҽлҽрен үстерү. 

      Текстның тҿренҽ карап, аны тҿрлечҽ уку күнекмҽлҽрен камиллҽштерү. 

      Тҽкъдим ителгҽн текстны мҽгълүмати ҽһҽмияте ягыннан үзгҽртү. 

      Тҿрле стиль һҽм жанрга караган текстлар тҿзү күнекмҽлҽрен үстерү. 

      Фҽнни, рҽсми эш, публицистик, сҿйлҽм һҽм матур ҽдҽбият стильлҽре, аларның үзенчҽлеклҽре. 

      Фҽнни һҽм рҽсми аралашуның телдҽн һҽм язма формаларын куллану. Доклад, реферат, тезис, бҽялҽмҽ, алу кҽгазе , 

ышаныч кҽгазе, резюме кебек тљрле жанрдагы эш кҽгазьлҽрен язу күнекмҽлҽрен камиллҽштерү. 

      Сҿйлҽм ҽдҽбе нормалары. 

Лингвистик компетенция 

      Иҗтимагый күренеш һҽм тамгалар системасы буларак тел. Аның тҿп функциялҽре. 

      Тел белеме турында мҽгълүмат. Аның башка фҽннҽр арасындагы урыны. 

      Татар ҽдҽби теленең барлыкка килүе һҽм үсеше. 
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      Татар һҽм рус теллҽрендҽге фонетик, лексик, грамматик аермалыклар һҽм охшаш билгелҽр. 

      Татар ҽдҽби теле, аның нормалары һҽм сҿйлҽмдҽ алардан урынлы файдалану. 

      Орфографик һҽм пунктуацион белем һҽм күнекмҽлҽрне камиллҽштерү. 

      Татар теленнҽн рус теленҽ, рус теленнҽн татар теленҽ тҽрҗемҽ итү. 

      Тел берҽмлеклҽренең һҽм ярусларының үзара бҽйлҽнеше. Татар телендҽ синонимия күренеше. Тҿрле типтагы 

сүзлеклҽр, белешмҽлҽр һҽм алардан тиешенчҽ файдалану. 

      Тҿрле жанрда язылган текстларга лингвистик анализ ясау. 

Этнокультура өлкәсенә караган компетенция 
      Тел белҽн мҽдҽниятнең үзара бҽйлҽнеше. 

      Татар халкының матди һҽм рухи чагылышы буларак татар теле. 

      Татар теленҽ тҿрле миллҽтлҽр мҽдҽнияте белҽн бҽйлҽнеше. 

      Аралашуның тҿрле ҿлкҽлҽренҽ караган сҿйлҽм ҽдҽбе нормалары һҽм аларны урынлы куллану. 

Укучыларның татар теленнән   әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр: 

      Урта (тулы) гомуми белем мҽктҽбен тҽмамлаучы укучылар түбҽндҽге  белем һҽм күнекмҽлҽргҽ  ия булырга тиешлҽр: 

 Татар теленең һҽм ҽдҽбиятының дҿньякүлҽм тоткан урыны турында мҽгълүмат булдыру; 

 Татар теленең орфоэпик, орфографик, лексик, грамматик, пунктуацион нормаларын белү һҽм, аларга нигезлҽнеп, 

телдҽн яки язма сҿйлҽм күнекмҽлҽрен булдыру;  

 Татар һҽм рус теллҽрендҽге аерым грамматик категориялҽрнең тҽңгҽл килү–килмҽвен белү; 

 Аралашу ситуациялҽренҽ бҽйле лексик берҽмлеклҽрне, аларның синонимнарын  һҽм антонимнарын тҿгҽл һҽм 

урынлы куллана белү; 

 Татар теленең фразеологик берҽмлеклҽрен таный һҽм сҿйлҽмдҽ куллана белү; 

 Гади һҽм кушма җҿмлҽлҽрнең тҿрлҽрен диалогик һҽм монологик сҿйлҽмдҽ куллана белү;  

 Татар җҿмлҽсендҽ сҿйлҽм яңалыгының хҽбҽр алдында урнашуын белеп, сҿйлҽм оештыру осталыгына ия булу; 

 Татар  һҽм  рус теллҽре арасындагы тарихи, мҽдҽни бҽйлҽнешлҽр турында белү; 

 Тҿрле чыганаклардан (фҽнни-популяр текстлар, массакүлҽм мҽгълүмат  чаралары, интернет һ. б.) файдаланып, 

кирҽкле мҽгълүматны таба һҽм башкаларга телдҽн яки язмача җиткерҽ алу; 

 Мҽдҽниара аралашу ситуациялҽрендҽ ҽңгҽмҽ кора алу; 

 2500-3000 лексик берҽмлекне актив  үзлҽштереп,  телдҽн һҽм язма сҿйлҽмдҽ дҿрес куллана белү. 

Коммуникатив компетенция 

     Сөйләм эшчәнлегенең төрләренә өйрәтү. 

     Тыңлап аңлау. Укучыларның җанлы сҿйлҽмне тыңлап аңлау күнекмҽлҽрен камиллҽштерү; тыңланган мҽгълүматка 

нигезлҽнеп, күмҽк аралашуда катнашу. 

     Сөйләү. Аралашу барышында коммуникатив максатка ирешү һҽм үз фикерлҽрен эзлекле итеп белдерү; тормыштагы 

вакыйгалар, күренешлҽр турында хҽбҽр итү һҽм фикер йҿртү;  укылган яки тыңланган текстның эчтҽлеген мҿмкин кадҽр 

эзлекле һҽм аңлаешлы итеп сҿйлҽү. 

     Уку. Танышу, ҿйрҽнү, эзлҽнү һҽм карап чыгу  максаты белҽн уку тҿрлҽреннҽн файдаланып, тҿрле жанрдагы 

текстларны аңлап уку һҽм интернет аша кирҽкле мҽгълүматны табып уку күнекмҽлҽренҽ ия булу; укылган текстларның 

эчтҽлеген эзлекле итеп сҿйлҽү.    

     Язу һәм язма сөйләм.  

     Бҽйлҽнешле текстларны рус теленнҽн татарчага язмача тҽрҗемҽ итү; тҽкъдим ителгҽн тема буенча чыгыш ясау ҿчен 

тезислар язу; язмача аралашу ситуациялҽрендҽ сҿйлҽм үрнҽклҽреннҽн һҽм гыйбарҽлҽреннҽн  файдалану.  

Телдән һәм  язмача  аралашу  темалары: 

1. Югары белем. Татарстанның югары уку йортлары. 

2. Һҿнҽр сайлау. 

3. Яшьлҽр тормышы (дуслык, мҽхҽббҽт, үзара аралашу). 

4. Чит иллҽрдҽге татарлар. 

5. Татарстанның Милли китапханҽсе. 

6. Вакытлы матбугат. 

7. Массакүлҽм мҽгълүмат чаралары (радио һҽм телевидение). 

8. Татар халкы тарихыннан. 

9. Татар ҽдҽбияты. 

10. Театр сҽнгате. 

11. Музыка сҽнгате. 

12. Сынлы сҽнгать. 

13. Спорт һҽм сҽламҽтлек. 

14. Татарстанның тарихи һҽм истҽлекле урыннары. 

15. Татарстан музейлары. 

Лингвистик компетенция 

        Гомуми тҿп белем бирү мҽктҽбендҽ үзлҽштерелгҽн белемнҽрне гомумилҽштерү һҽм системалаштыру. Гади һҽм 

кушма җҿмлҽ синтаксисын кабатлау. 
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       Хҽзерге дҿньяда татар теленең  урыны. Татар ҽдҽби теленең нормалары һҽм аларны сҿйлҽмдҽ куллану. Тел 

катламнарының һҽм берҽмлеклҽренең үзара бҽйлҽнеше. Татар телендҽ синонимия күренеше. Татар теленең фразеология-

се. Татар һҽм рус теллҽренең уртак һҽм аермалы яклары. 

       Тҿрле сүзлеклҽр, грамматик белешмҽлҽр һҽм алардан файдалану. 

Социаль – мәдәни компетенция 

       Татар теле һҽм ҽдҽбиятының дҿньякүлҽм тоткан урыны. Татар халкының   фҽнни, мҽдҽни, иҗтимагый 

тормышындагы казанышлары, милли традициялҽре турында мҽгълүмат алу. Аралашу ситуациялҽрендҽ татар сҿйлҽм 

этикеты үрнҽклҽреннҽн һҽм гыйбарҽлҽреннҽн урынлы файдалану. 

Татарская литература 

Укучыларның татар әдәбиятыннан  әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр: 

22. Сүз сҽнгатенең образлы табигате; 

23. Ҿйрҽнгҽн ҽдҽби  ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеге; 

24. Классик ҽдиплҽрнең тормыш һҽм иҗат юлларының тҿп фактлары; 

25. Ҽдҽби-тарихи процессның тҿп закончалыклары һҽм ҽдҽби юнҽлешлҽрнең үзенчҽлеклҽре; 

26. Тҿп ҽдҽби-теоретик тҿшенчҽлҽр; 

27. Ҽдҽби текстның эчтҽлеген сҿйлҽп аңлату; 

28. Ҽдҽбият тарихы һҽм теориясе буенча белемнҽргҽ (тема, проблема, идея,   пафос, образлар системасы, сюжет-

композиция, телнең сҽнгати сурҽтлҽү чаралары, ҽдҽби деталь) нигезлҽнеп, ҽдҽби  ҽсҽрне анализлау  һҽм  

шҽрехлҽү; ҿйрҽнелҽ торган ҽсҽрнең аерым эпизодын (яисҽ күренешне) анализлау, аның тулы ҽсҽр эчтҽлеге белҽн 

бҽйлҽнешен аңлату; 

29. Ҽдҽби ҽсҽрне иҗтимагый һҽм мҽдҽни тормыш күренешлҽре белҽн бҽйлелектҽ аңлау; ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең тарихи-

конкрет һҽм гомумкешелек кыйммҽтлҽрен ачу; ҽдҽбияттагы ―үтҽли‖ һҽм ―мҽңгелек‖ проблемаларны ачыклау;  

ҽсҽрне  чорга хас  ҽдҽби юнҽлеш белҽн бҽйлелектҽ тикшерү, аңлату; 

30. Ҽсҽрнең тҿрен һҽм жанрын билгелҽү; 

31. Ҽдҽби ҽсҽрлҽрне чагыштырып бҽялҽү; 

32. Автор позициясен ачыклау; 

33. Ҽдҽби ҽйтелеш талҽплҽрен саклаган хҽлдҽ  ҿйрҽнелгҽн  ҽсҽрлҽрне яисҽ ҿзеклҽрне  сҽнгатьле итеп уку; 

34. Укыган ҽсҽргҽ дҽлилле рҽвештҽ  үз  мҿнҽсҽбҽтеңне белдерү; 

35. Укыган ҽсҽргҽ рецензия  һҽм ҽдҽби темаларга тҿрле жанрда сочинениелҽр язу; 

36. Рус  һҽм татар телендҽге ҽсҽрлҽрнең уртак һҽм  милли үзенчҽлеклҽрен билгелҽү,  ҽхлакый кыйммҽтлҽрнең 

чагылышын чагыштырып бҽялҽү; 

37. Ҽдҽби сурҽт чараларын тиешенчҽ кулланып, татар ҽдҽби текстларын рус теленҽ  һҽм  киресенчҽ  тҽрҗемҽ  итү; 

38. Татар һҽм рус телендҽге  ҽсҽрлҽргҽ телдҽн һҽм язмача фикереңне белдерү, аларга бҽя бирү; 

39. Татар  ҽдҽби  теленең нормаларына нигезлҽнеп, кирҽкле темага телдҽн һҽм язмача бҽйлҽнешле текст тҿзү; 

40. Диалогта яисҽ бҽхҽстҽ катнашу; 

41. Сүз сҽнгатенең аерым күренешлҽре белҽн мҿстҽкыйль танышу һҽм аларның эстетик кыйммҽтен бҽялҽү; 

42. Эстетик зҽвыкка туры килҽ торган ҽдҽби ҽсҽрлҽрне сайлау  һҽм аларны бҽялҽү.  

        Мҽктҽптҽ ҿйрҽнү ҿчен ҽдҽби ҽсҽрлҽрне сайлап алуда тҿп талҽплҽр булып аларның сҽнгати кыйммҽте, гуманистик 

эчтҽлеге, укучы шҽхесенҽ  уңай  йогынты ясавы, аның үсеш бурычларына һҽм яшь үзенчҽлеклҽренҽ туры килүе, милли 

рух белҽн сугарылуы, шулай ук мҽдҽни-тарихи традициялҽргҽ  һҽм белем бирү тҽҗрибҽсенҽ нигезлҽнүе тора.  

       Тҽкъдим ителҽ торган ҽдҽби ҽсҽрлҽр хронологик тҽртиптҽ урнаштырыла. Укучыларның гомуми тҿп белемнҽренҽ  

нигезлҽнҽ. Ҿлкҽн сыйныфлардагы ҽдҽбият курсы сүз сҽнгатенең тарихи  үсешен системалы күзаллау булдыруга һҽм 

шуның аша классик һҽм бүгенге ҽдҽбиятның үзара бҽйлҽнешен тулырак аңлауга юнҽлтелҽ. Күрсҽтелгҽн язучылар һҽм 

ҽсҽрлҽр исемлеген программа авторлары, тирҽнтен ҿйрҽнү  максатыннан чыгып,  киңҽйтҽ ала.  

       Зур күлҽмле ҽсҽрлҽрне кыскартып бирү, татар халкының  милли үзенчҽлеклҽре, традициялҽре, гореф-гадҽтлҽре 

киңрҽк урын алган, миллҽтнең  рухи-мҽдҽни асылы тулырак чагылган  ҽсҽрлҽрне анализлау тҽкъдим ителде. 

10 класс 

Кол Галинең «Кыйссаи  Йосыф» поэмасы (ҿзеклҽр).  

С. Сараиның «Сҿһҽйл вҽ Гҿлдерсен» поэмасы (ҿзеклҽр).  

Кол Шҽрифнең «И күңел...»  шигыре.  

М.Колыйның «Юмартлык бу күңелне рушан кылыр...» хикмҽте.  

Г.Кандалыйның «Бу иллҽрдҽ торып калсам...»  шигыре 

Ф.Кҽрими «Ауропа сҽяхҽтнамҽсе» (ҿзеклҽр).  

Г.Ибраһимовның «Яшь йҿрҽклҽр» романы.  

Г.Ибраһимовның «Татар шагыйрьлҽре» тҽнкыйть мҽкалҽсе (ҿзеклҽр). 

КТУ. Г. Ибраһимов. ―Тирҽн тамырлар‖  

Г.Исхакыйның «Кҿз» повесте, «Ике йҿз елдан соң инкыйраз» повесте (ҿзеклҽр).  
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КТУ. Г. Исхакый ―Ул ҽле ҿйлҽнмҽгҽн иде‖  

Г.Тукайның «Ҿзелгҽн ҿмид», «Сҽрлҽүхҽсез»  шигырьлҽре.  

КТУ. Г.Тукай шигырҗлҽре.  

С.Рҽмиевның «Мин», «Пҽйгамбҽр» шигыре.  

КТУ. С. Рҽмиев ―Яшҽ, Зҿбҽйдҽ, яшим мин!‖  

Дҽрдемҽнднең «Кораб», «Без» шигырьлҽре.  

КТУ. Г. Колҽхмҽтов. ―Ике фикер‖  

Ф.Ҽмирханның «Шҽфигулла агай» повесте.  

КТУ. Г. Камал. ―Безнең шҽһҽрнең серлҽре‖  

М. Фҽйзинең «Галиябану» драмасы.  

Г.Рҽхимнең «Идел» повесте.  

КТУ. К. Тинчурин. ―Сакла, шартламасын!‖   

Һ.Такташның «Җир уллары» трагедиясе. 

11 класс   

М. Җҽлилнең ―Моабит дҽфтҽрлҽре‖ циклы; 

Ф. Хҿсни  ―Йҿзек кашы‖ повесте; 

Х. Туфан ―Иртҽ тҿшкҽн кар‖ шигырьлҽре; 

Х. Вахит ―Беренче мҽхҽббҽт‖ драмасы; 

КТУ №1  Н. Исҽнбҽт ― Зифа‖; 

Ҽ Еники ― Тҿнге тамчылар‖ хикҽясе; 

А. Гыйлҽҗевнең  ―Ҿч аршын җир‖ повесте; 

И. Сҽлҽхов ―Колыма хикҽялҽре‖ романы (ҿзеклҽр); 

КТУ№ 2 Н. Фҽттах ―Кичү‖; 

И. Юзеев ― Гашыйклар тавы‖ драмасы; 

КТУ № 3 И. Юзеев ― Мҽңгелек белҽн очрашу‖; 

М. Мҽһдиев ―Кеше китҽ-җыры кала‖ повесте; 

КТУ№4 Х. Камал ―Һҽркемнең гомере бер генҽ‖; 

Р. Фҽйзуллин  ―Нюанслар илендҽ‖; 

Р. Миңнуллин ―Татарларым‖ поэмасы; 

Р. Харис  ―Тукайның мҽхҽббҽт тҿшлҽре‖ поэмасы; 

М. Кҽбиров  ―Мҽхҽббҽттҽн җыр кала‖ повесте; 

З. Хҽкимнең ―Гасыр моңы‖ драмасы; 

КТУ № 5 Ҽ. Баянов ―Тау ягы‖ повесте; 

Р. Зҽйдулла  ―Без очарга ҽзерлҽнгҽн идек‖, ―Соңару‖ шигырьлҽре; 

Н. Гыйматдинова ―Сихерче‖ повесте; 

Ф. Бҽйрҽмова ―Канатсыз акчарлаклар‖. 

Әдәбият теориясе  һәм тарихы буенча мәгълүматлар. 

            Борынгы, Урта гасыр һәм ХIХ йөз әдәбияты. 

 Бу чорлар ҽдҽбиятында тҿп тема һҽм мотивлар (гуманлылык, ҽхлакый сафлык, мҽхҽббҽт, кешенең бҽхеткҽ 

хокукы, сабырлык, изгелек). Ҽдҽбият  үсешендҽге тҿп юнҽлешлҽр (яңарыш, дини-ҽхлакый, суфичыл). Ҽдҽбиятның милли 

үзенчҽлеге. Шҽрык ҽдҽбияты йогынтысы. Сүз сҽнгатенең ислам дине идеологиясенҽ нигезлҽнүе. Үзҽктҽ Алла һҽм Кеше 

мҿнҽсҽбҽте тору.  Сурҽтлҽүдҽ Урта гасыр романтизмы ҿстенлек итү, аның тҿп сыйфатлары.  Жанрлар тҿрлелеге.  

Тормыш-чынбарлыкны ҽдҽби күзаллауның  яңа  баскычы буларак  ХIХ йҿз урталарында реализм мҽйданга чыгу. Кеше 

шҽхесенҽ игътибар арту, аның миллҽт язмышы белҽн кушылып китүе. Ҽдҽбиятның мҽгърифҽтчелек идеялҽрен нигез итеп 

алуы. Яңа тҿрлҽр  һҽм  жанрлар барлыкка килү. Рухи дҿньясы һҽм тышкы кыяфҽте матур булган идеал кеше образы 

тудырылу. Ҽдҽбиятта алгы планга дини һҽм дҿньяви белем системасын камиллҽштерү, ҽхлакый сыйфатлар тҽрбиялҽү, 

хатын-кыз язмышы, шҽхескҽ мохит йогынтысы, искелек һҽм яңалык кҿрҽше, алдынгы халыклар мҽдҽниятен үзлҽштерү 

кебек  мҽсьҽлҽлҽр чыгу. Дҿньяви проблемаларның дини карашлар белҽн кушылып китүе. 

        ХХ йөз татар әдәбияты 

        Татар ҽдҽбиятының Яңарыш чорына керүе. Чынбарлыкны реалистик  һҽм романтик сурҽтлҽү  алымнары ярдҽмендҽ 

чагылдыру. Яңа ҽдҽби агымнар эзлҽү. Тарихи-иҗтимагый, мҽдҽни вакыйгалар (инкыйлаблар, гражданнар сугышы, күмҽк 

хуҗалыклар тҿзү, репрессиялҽр, ике тапкыр алфавит алышыну) һҽм аларның  ҽдҽбиятка йогынтысы. 20-30 нчы елларда 

ҽдҽбиятның каршылыклы үсеше.  Вульгар социологизм күренеше. Тҿп  иҗат методы буларак социалистик реализмның 

кабул ителүе. Бҿек Ватан сугышы һҽм аның ҽдҽбиятта  

чагылышы. ―Хрущев җепшеклеге‖ нең сүз сҽнгатенҽ уңай йогынтысы. Сҽнгати эзлҽнүлҽрнең киңҽюенҽ, тема-

мотивларның, жанрларның тҿрлелегенҽ омтылу.  Идеологик талҽплҽргҽ  буйсындырылган  официаль юнҽлеш белҽн 

янҽшҽ миллҽт язмышын үзҽккҽ куйган гуманистик эчтҽлекле ҽдҽбиятның  үсеш-үзгҽреш кичерүе. 

      Әдәби-теоретик төшенчәләр 
      Матур ҽдҽбият һҽм сҽнгатьнең башка тҿрлҽре. Ҽдҽби образ. Эчтҽлек һҽм форма. Ҽсҽрдҽ  тормыш  материалы  һҽм  

ҽдҽби уйланманың үзара мҿнҽсҽбҽте.  



 197 

      Ҽдҽби тҿрлҽр (эпос, лирика, драма)  һҽм  жанрлар: роман, повесть, хикҽя, очерк, нҽсер, поэма, баллада,   күңел 

лирикасы, фҽлсҽфи лирика, гражданлык лирикасы, комедия, трагедия, драма.   

     Тематика һҽм проблематика. Сюжет. Композиция. Конфликт. Автор-хикҽялҽүче. Автор образы. Персонаж. Характер. 

Тип. Лирик герой.  

     Портрет. Пейзаж. Психологизм. Деталь. Юмор  һҽм  сатира. 

     Ҽдҽби юнҽлешлҽр һҽм агымнар: реализм (мҽгърифҽтчелек, тҽнкыйди, социалистик һҽм яңартылган реализм буларак 

билгелҽнгҽн ―авыл реализмы‖, ―психологик реализм‖, ―милли реализм‖ һ.б.), романтизм, модернизм (символизм, 

импрессионизм, экзистенциализм һ.б.). Танылган язучыларның тормыш һҽм иҗат юлындагы тҿп фактлар.  

Халыкчанлык. Тарихилык. Миллилек. 

     Ҽсҽрнең теле. Сурҽтлҽү  чаралары. Стиль. Шигырь тҿзелеше.  

     Ҽдҽбият тарихы. Ҽдҽби процесс. Ҽдҽби тҽнкыйть. 

Әдәби әсәрләрне танып-белү  буенча төп эшчәнлек төрләре: 

12. Тҿрле жанрдагы ҽдҽби ҽсҽрлҽрне аңлап һҽм иҗади уку; 

13. Сҽнгатьле уку; 

14. Кабатлап сҿйлҽүнең тҿрле тҿрлҽре; 

15. Шигъри текстларны яисҽ чҽчмҽ  ҽсҽрдҽн ҿзеклҽрне яттан ҿйрҽнү; 

16. Укыган ҽдҽби текстның тҿрен  һҽм жанрын билгелҽү; 

17. Ҽдҽби текстны анализлау; геройларның  теге яки бу эш-гамҽленҽ нигез булган мотивларны һҽм конфликтның 

асылын ачыклау; 

18. Телнең сҽнгати сурҽтлҽү чараларын  һҽм ҽсҽрдҽ  аларның идея-тематик эчтҽлекне  ачудагы ролен ачыклау; 

19. Бҽхҽслҽрдҽ катнашу, оппонентларның фикерен исҽпкҽ алып, үз карашларыңны раслау һҽм дҽлиллҽү; 

20. Рефератлар, докладлар  ҽзерлҽү; ҽдҽби ҽсҽрлҽр һҽм ирекле темалар буенча сочинениелҽр язу; 

21. Рус һҽм татар телендҽге ҽдҽби ҽсҽрлҽрне чагыштырып бҽялҽү, ҽхлакый идеалларның  охшаш  һҽм аермалы 

якларын билгелҽү; милли үзенчҽлеклҽрне һҽм аларның  ҽдҽби-эстетик чагылышын аңлату; 

22. Рус телендҽге ҽдҽби текстларны татарчага һҽм киресенчҽ тҽрҗемҽ итү; ҽдҽби сурҽтлҽү  чараларының  ике телдҽге 

эквивалентларын табу һҽм дҿрес куллану. 

Укучыларның татар әдәбиятыннан  әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр: 

 Татар ҽдҽбиятының дҿньякүлҽм тоткан урыны, татар ҽдҽбияты классиклары, аларның ҽсҽрлҽрен атый белү;  

 Укылган ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеге буенча җҿмлҽ тҿзи белү; 

 Классик ҽдиплҽрнең тормыш һҽм иҗат юлларының тҿп фактларын ҽйтеп   бирҽ белү; 

 Ҿйрҽнелгҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽрне яисҽ ҿзеклҽрне сҽнгатьле итеп уку; 

 Укыган ҽсҽргҽ дҽлилле рҽвештҽ үз мҿнҽсҽбҽтеңне белдерү; 

 Татар һҽм рус теллҽрендҽге ҽсҽрлҽрнең уртак һҽм милли үзенчҽлеклҽрен билгелҽү, ҽхлакый кыйммҽтлҽрне 

чагыштырып бҽялҽү; 

 Татар һҽм рус теллҽрендҽге ҽсҽрлҽргҽ карата телдҽн һҽм язмача үз фикерлҽреңне белдерү, аларга бҽя бирү; 

 Татар ҽдҽби теленең  нормаларына  нигезлҽнеп,  кирҽкле темага телдҽн һҽм  

 язмача бҽйлҽнешле текст тҿзү. 

      Халык авыз иҗаты үрнҽклҽре: ҽйтемнҽр, мҽкальлҽр, сынамышлар, бҽетлҽр. 

      Сүз сҽнгатенең барлык жанрларына да кагылган ҽсҽрлҽрдҽн (хикҽя, шигырь, поэма, повесть, роман) ҿзеклҽр. 

      Кол  Гали, Г.Камал, К. Тинчурин, Һ.Такташ, М.Гафури, Г.Кутуй, Ф.Ҽмирхан, М.Ҽмир, Ҽ.Еники, И.Гази, Н.Дҽүли, 

Г.Ҽпсҽлҽмов, Х.Туфан, Г.Мҿхҽммҽтшин, Н.Фҽттах, М.Мҽһдиев, Г.Ахунов,   Ф.Хҿсни, И.Юзеев, Ш.Маннур, Г.Сабитов, 

С.Хҽким, Ш.Рҽкыйпов, Ф.Яруллин, М.Насыйбуллин, Т.Миңнуллин, Г.Ҽхтҽмова, Х.Вахит, М.Хҽсҽнов, Р.Гаташ, Зҿлфҽт, 

З.Хҽким. 

      Татар халкының сҽнгате, тарихы, мҽгърифҽт үсешен чагылдырган информацион материаллар.      Прагматик һҽм 

эпистоляр жанр текстлары. 

Төп эшчәнлек төрләре 

 Тарихи-иҗтимагый һҽм мҽдҽни вакыйгаларның ҽдҽбиятка йогынтысы.  Реалистик ҽдҽбият үсеше. Тема-

мотивларның, жанрның тҿрлелеге:  

 - тҿрле жанрдагы ҽдҽби ҽсҽрлҽрне аңлап һҽм иҗади уку; 

 - сҽнгатьле уку; - кабатлап сҿйлҽүнең тҿрлҽре; 

 - шигъри текстларны яисҽ чҽчмҽ ҽсҽрдҽн ҿзеклҽрне яттан ҿйрҽнү; 

 - укыган ҽдҽби текстның тҿрен һҽм жанрын билгелҽү; 

 - автор позициясен, геройларның теге яки бу эш-гамҽленҽ нигез булган мотивларны һҽм конфликтның асылын 

ачыклау; 

 - бҽхҽслҽрдҽ катнашу, оппонентларның фикерен исҽпкҽ алып, үз карашларын раслау һҽм дҽлиллҽү; - татар һҽм 

рус теллҽрендҽге ҽдҽби ҽсҽрлҽрне чагыштырып бҽялҽү; 

 - рус телендҽге ҽдҽби текстларны татарчага һҽм киресенчҽ тҽрҗемҽ итү. 

Английский язык 
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Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на дальнейшее развитие сфор-

мированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляю-

щих как:  

речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение, 

выходить из положения при дефиците языковых средств при получении и передаче информации, а также использовать 

иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины мира; 

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами в соответствии с отобран-

ными темами и сферами общения, что должно привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков 

оперирования этими 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, формиро-

вание умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных учебных умений, позволяющих со-

вершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью по-

знавательные интересы в других областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а именно: 

 обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному и непрерывному изу-

чению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию иностранного язы-

ка в других областях знаний; 

 формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном язы-

ках; 

 стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их социальная адап-

тация; формируются качества 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. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс. Природа и 

экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные осо-

бенности, 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 официаль-

ного и неофициального общения. 

Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие следующих умений: участвовать в бесе-

де/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отно-

шение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с увиден-

ным/прочитанным, сообщения по ходу работы над проектом.  

Для этого предусматривается развитие следующих умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную ин-

формацию по теме/проблеме, кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окру-

жении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргумен-

ты, 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, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звуча-

ния: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характе-

ра: теле- и радиопередач на актуальные для подростков темы; выборочного понимания необходимой информации 

в функциональных текстах (рекламе, объявлениях). 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуаци-

ях повседневного общения. 
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Для этого предусматривается развитие следующих умений: отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходи-

мую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных жанров: публицистических, 

научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, функциональных, а также текстов из разных обла-

стей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, репортажей, отрывков 

из произведений художественной литературы, публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации функциональных текстов (инструкций, 

рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из 

текста статьи, проспекта, буклета. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: выделять основные факты, отделять главную инфор-

мацию от второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую 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 устно-

го/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Для этого предусматривается развитие следующих 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 
Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками (рецептивными и продуктивными). 

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. Этот минимум  включает в себя также оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие 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 следующих 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 

замены в процессе устноречевого общения. 

УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных 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. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе ученик должен 

знать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуа-

циями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности куль-

туры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопреде-

ленно-лич-ные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и 

др., согласование времен); 

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 

тематики старшего этапа обучения), 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 социо-

культурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и ви-

деотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, ре-

портаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, научно-популярные, функци-

ональные, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимо-

сти от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение знаний: ориентироваться 

в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из раз-

личных источников, в том числе из разных областей знаний; 

 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной культуры; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать содержание текста по его заго-

ловку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, табли-

цы). 

Математика 

Изучение математики на профильном уровне среднего 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;  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и умениями, необходи-

мыми 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 самостоя-

тельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития математики, эво-

люцией 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. Сравнения. Решение задач целочисленными неизвестными.  

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и мнимая часть, модуль 

и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметиче-

ские действия над комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в нату-
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ральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.  

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. Рациональные кор-

ни 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 несколь-

ких переменных, симметрические многочлены.  

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с дей-

ствительным 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 котан-

генс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и раз-

ности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригономет-

рических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригономет-

рические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных 

различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Про-

межутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и ми-

нимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных про-

цессах 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 асимпто-

ты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. Обратные тригоно-

метрические 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 отно-

сительно 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 прогрес-

сия 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 функ-

ций. Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функ-

ций 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 элемен-

тарных 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. Вто-

рая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и неравенств. Реше-

ние иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых перемен-

ных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие ти-

пы). Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображе-
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ние 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 прак-

тики. 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 коэффи-

циентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступ-

ления 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 тре-

угольника 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 диа-

гоналей 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. Перпендикуляр-

ность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех пер-

пендикулярах. 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 плоскостя-

ми. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

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, обра-

зующая, 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. Уравне-

ния сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векто-

рами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 
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неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 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 про-

цессов и ситуаций; 

 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; зна-

чение 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, ис-

пользуя 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 три-

гонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригоно-

метрические 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; интерпрета-

ции графиков реальных процессов; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

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: 
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 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наиболь-

шие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригоно-

метрические 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, произ-

водной; 

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, тре-

угольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Пас-

каля;  

 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 стати-

стического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; 

различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 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 про-

странственных 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 необ-

ходимости справочники и вычислительные устройства. 

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне среднего  

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; построению описа-

ний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирова-

ния; информационным процессам в биологических, технологических и социальных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы и про-

граммы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать  программы на языке програм-

мирования по их описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользо-

вателя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного мышления; 

 воспитание чувства ответственности за результат своего труда; формирование установки на позитивную социаль-

ную деятельность в информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые, этические 

нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи ин-

формационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; построения компьютер-
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ных моделей, коллективной реализации информационных проектов, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Информация и информационные процессы 

Виды информационных процессов. Процесс передачи информации. Сигнал, кодирование, декодирование, 

искажение информации. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. Скорость передачи информации. Восприятие, запоминание и обработка информации человеком, 

пределы чувствительности и разрешающей способности органов чувств 

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное взаимодействие в системе, 

управление, обратная связь. 

Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, соответствие 

описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы как описания. Использование описания (ин-

формационной модели) в процессе общения, практической деятельности, исследования. 

Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков, их использование для описания объек-

тов и процессов живой и неживой природы и технологии, в том числе физических, биологических, экономических про-

цессов, информационных процессов в технических, биологических и социальных системах. Использование сред имита-

ционного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельно-

сти. 

Системы счисления. 

Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания. Цепочки (конеч-

ные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы (массивы), псевдослучайные последовательности. Индуктив-

ное определение объектов. Вычислимые функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная вычис-

лимая функция; диагональное доказательство несуществования. Выигрышные стратегии. Сложность вычисления; про-

блема перебора. Задание вычислимой функции системой уравнений. Сложность описания. Кодирование с исправлением 

ошибок. Сортировка. 

Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Эквивалентность алгоритмических моделей. По-

строение алгоритмов и практические вычисления. 

Язык программирования. Типы данных. Основные конструкции языка программирования. Система программиро-

вания. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи. 

Информационная деятельность человека 

Виды профессиональной информационной деятельности человека, используемые инструменты (технические сред-

ства и информационные ресурсы). Профессии, связанные с построением математических и компьютерных моделей, про-

граммированием, обеспечением информационной деятельности  индивидуумов и организаций. Роль информации в со-

временном обществе и его структурах: экономической, социальной, культурной, образовательной. Информационные ре-

сурсы и каналы государства, общества, организации, их структура. Образовательные информационные ресурсы. 

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их предотвращения. 

Средства ИКТ 

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная организация компьютеров и компь-

ютерных систем. Виды программного обеспечения. Операционные системы. Понятие о системном администрировании. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компью-

терного рабочего места. Типичные неисправности и трудности в использовании  ИКТ. Комплектация компьютерного 

рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных для выбранной области дея-

тельности. 

Профилактика оборудования. 

Технологии создания и обработки текстовой информации 

Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций. 

Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование проверки орфографии и грамматики. 

Тезаурусы. Использование систем двуязычного перевода и электронных словарей. Коллективная работа над текстом, в 

том числе в локальной компьютерной сети. Использование цифрового оборудования. 

Использование специализированных средств редактирования математических текстов и графического представле-

ния математических объектов. 

Использование систем распознавания текстов. 

создания и обработки графической и мультимедийной информации 



 206 

Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, средах компьютерного 

дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. 

Ввод и обработка звуковых объектов. 

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового оборудования. 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: преобразования, эффекты, 

конструирование. Создание и преобразование звуковых и аудиовизуальных объектов. 

Создание презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских работ. 

Опытные работы в области картографии, использование геоинформационных систем в исследовании экологиче-

ских и климатических процессов, городского и сельского хозяйства. 

Обработка числовой информации 

Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, в том числе с использованием ком-

пьютерных датчиков. Использование динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из различ-

ных предметных областей: обработка результатов естественнонаучного  и математического эксперимента, экономиче-

ских и экологических наблюдений, социальных опросов, учета индивидуальных показателей учебной деятельности. 

Примеры простейших задач бухгалтерского учета, планирования и учета средств. 

Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических задач. 

Обработка числовой информации на примерах задач по учету и планированию. 

Технологии поиска и хранения информации 

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в компьютерных сетях, библиотечных 

информационных системах. Компьютерные архивы информации: электронные каталоги, базы данных. Организация баз 

данных. Примеры баз данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые. Ис-

пользование инструментов системы управления базами данных для формирования примера базы данных учащихся в 

школе. 

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с образовательными порта-

лами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ рв рамках учебных заданий из различных 

предметных областей. Правила цитирования источников информации. 

Телекоммуникационные технологии 

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, телеконференции, фору-

мы, телемосты, интернет-телефония. Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных техноло-

гий. Использование средств телекоммуникаций коллективной деятельности. Технологии и средства защиты информации 

в глобальной и локальной компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного доступа. Правила подписки на 

антивирусные программы и их настройка на автоматическую проверку сообщений. 

Инструменты создания информационных объектов для интернета. Методы и средства создания и сопровождения 

сайта. 

 Технология управления, планирования и организации деятельности 

Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Технологии управления, планирования и организа-

ции деятельности человека. Создание организационных диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля их выполне-

ния. 

Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование тестирующих систем в учебной дея-

тельности. Инструменты создания простых тестов и учета результатов тестирования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции, тезис о полноте формализации понятия алгорит-

ма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства компьютерной реа-

лизации информационных моделей; 

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств информационных и коммуникационных тех-

нологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, причины искаже-

ния информации при передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения информационной 

безопасности 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь 
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 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в простейших соци-

альных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства (язык про-

граммирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.) 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных высказываний; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам использования 

ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хране-

ния информации; скорость передачи и обработки информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях информационных и 

коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными 

системами и другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на 

информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных 

лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования  техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средства-

ми информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

 поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными интересами, самообразованием 

и профессиональной ориентацией; 

 представления  информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для размещения в сети); 

создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных средств коммуни-

каций; 

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

История 

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеж-

дений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их историче-

ской обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

 освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного пред-

ставления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с различными 

типами исторических источников, критического анализа исторической информации; 

 формирование 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. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Концепции исторического развития человечества. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Предцивилизационная стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революции. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. Античные цивили-

зации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Складывание индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской цивилизаций. Формирование религи-

озной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Религиозно-культурные миры Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура 

и философская мысль в эпоху Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные 
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особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-

XV вв.  

Характер международных отношений в Древнем мире и в эпоху Средневековья. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие географические от-

крытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Из-

менение роли техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и ману-

фактурный 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 госу-

дарственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение 

политических течений. Становление гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отноше-

ний и социальной структуры индустриального общества в XIX в. Формирование в европейских странах различных мо-

делей перехода от традиционного к индустриальному обществу. Мировосприятие человека индустриального обще-

ства. 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: поиск путей развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – середине XX вв. Проблема периодизации НТР. Циклы экономическо-

го развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустри-

ального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социаль-

ный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и 

развитие правового государства.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего вре-

мени. Маргинализация и фашизация общества. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. Государ-

ственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных дик-

татур.  

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. Антивоенное, экологическое, феми-

нисткое движения. Проблема политического терроризма.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в по-

литической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные движения и региональные особенности 

процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, экономические и полити-

ческие причины и последствия. Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - начале 

ХХI вв. 

Общественное сознание и духовная культура в период новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм и реализм. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и «информаци-

онное общество». Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Ин-

тернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинте-

грационные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция». Современная идеология 

«третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрож-

дения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Духовная жизнь современного общества. Формирование постнеклассической научной картины мира. Постмодерн. 

Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России — часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России 

Этапы заселения территории нашей страны. Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства к производя-

щему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования. 

Русь в IX – начале XII вв.  
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Природно-климатический фактор и особенности освоения территории Восточной Европы. Происхождение госу-

дарственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. 

Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Тенденции к раздробленности.  

Языческие традиции и христианская культура. 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. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской 

земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание. Включение русских земель в систему управле-

ния 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 и Русского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объеди-

нительном процессе.  

Великое княжение Владимирское и Орда. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва 

как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордын-

ского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой ислама. Католичество – 

государственная религия Великого княжества Литовского. 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. Социальная структура общества. Формы 

феодального землевладения. Города и их роль в объединительном процессе. Особенности образования централизованно-

го государства в России. Рост международного авторитета Российского государства. Выделение русского, украинско-

го и белорусского народов.  

Установление самодержавной власти царя. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Расширение территории России при Иване Грозном. Опричнина. Закрепощение крестьян. 

Учреждение патриаршества. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. Кризис традицион-

ного российского общества в условиях внешней опасности. Итоги Смуты. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Ликвидация последствий Смуты. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике. Мануфактуры. Ортодоксальная церковь. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в. Вызревание предпосылок преобразования страны. 

Формирование национального самосознания и культуры народов России в XV – XVII вв. Усиление светских эле-

ментов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Сохранение традиционных порядков и крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых 

переворотов. Создание сословного общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX в.  

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: крепостное право и зарождение буржуазных 

отношений. Начало промышленного переворота.  

Зарождение политической идеологии во второй половине XVIII в. Русское Просвещение. Движение декабристов. 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Консерваторы. 

Превращение России в мировую державу в XVIII-XIX вв. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя поли-

тика России. Крымская война и ее последствия для страны. 

 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Буржуазные отношения в промышленности и сельском 

хозяйстве. Сохранение пережитков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 

Политика контрреформ. Роль государства в экономической жизни страны. Российский монополистический капитализм и 

его особенности. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина, их результаты. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Нарастание экономиче-

ских и социальных противоречий. Социал-демократы. Большевизм как политическая идеология и практика. Револю-

ция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.  

Развитие системы образования. Наука. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале 

XX в. 

«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. Обострение социально-экономических и 

политических противоречий в условиях военного времени.  
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Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. Большевики и провозгла-

шение Советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной системы. Гражданская 

война и иностранная интервенция. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмигра-

ция.  

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Советский тип государственности. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о методах социалистической модернизации общества. Новая экономическая политика и 

причины ее свертывания. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Установление культа личности 

И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Индустриализация и коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. Идео-

логические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Проблемы выбора внешнеполитической стратегии СССР между мировыми 

войнами. СССР накануне войны. 

Великая Отечественная война. Основные этапы и коренной перелом в ходе военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Тыл в 

годы войны. Идеология и культура в годы войны.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Складывание мировой социали-

стической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Борьба с последствиями культа личности. Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг. Причины их неудач. Кон-

цепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 

движение.  

Советская культура в условиях кризиса социалистической общественной системы. Наука и образование в СССР.  

Замедление темпов экономического роста. «Застой». Попытки модернизации советского общества. Эпоха пере-

стройки. Формирование многопартийности. «Гласность». Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные кон-

фликты. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. СССР в глобальных и регио-

нальных конфликтах. Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Августовские события 1991 г. Становление новой российской государственности. События октября 1993 г. Кон-

ституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Содружество независимых государств. 

Союз России и Белоруси. 

Переход к рыночной экономике. 

Современная российская культура. Россия в условиях становления информационного общества. 

Россия в интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой системы. Россия и вы-

зовы глобализма.  

Выборы Президента России в 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную 

и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообще-

стве. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать 

 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и системность отечественной и все-

мирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные рамки изучаемых историче-

ских событий; 

 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, об-

стоятельства и цели его создания); 
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 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе реконструировать образ историче-

ского прошлого; 

 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, исторического сочине-

ния, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, опираясь на свое представление 

об их исторической обусловленности; 

 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки исторического анализа; 

 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами социального поведения; 

 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России. 

 

Обществознание 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, эко-

номического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способ-

ности к личному самоопределению и самореализации; развитие критического мышления, позволяющего объектив-

но воспринимать разнородную социальную информацию (в том числе экономическую и правовую), интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, национальной идентичности, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Фе-

дерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, право-

вом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполне-

ния типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, комму-

никативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социаль-

ных (в том числе экономических) отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отно-

шений, отношений 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. Деятельность и мышление. Понятие культу-

ры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды и 

уровни человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, еѐ крите-

рии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Ис-

кусство. Мораль и право. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Ос-

новные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие об-

щественного прогресса. Процессы глобализации. Угрозы и вызовы XIX века. 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство.  
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Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Постоянные и пере-

менные затраты, необратимые затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

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. Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной 

субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституци-

онные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения в Российской Федерации. Роль церкви в жизни современного общества.  

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типоло-

гия политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические партии и движения. Роль 

средств массовой информации в политической жизни общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в Российской Федера-

ции. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в юноше-

ском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мо-

тивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Девиантное поведение. 

Знания и навыки. Общественная значимость и личностный смысл образования в условиях информационного обще-

ства. 

Рациональное экономическое поведение потребителя, семьянина, работника и гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. Полити-

ческое лидерство. Политическая культура. Влияние средств массовой информации на поведение избирателя. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федера-

ции.  

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязан-

ность, 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 дея-

тельности. 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.  

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 адми-

нистративной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 опыт работы с источниками социальной (в том числе экономической и правовой) информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 опыт критического осмысления социальной (в том числе экономической и правовой) информации, поступающей 

из разных источников, формулирования на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

 опыт анализа общественных явлений и событий; 

 опыт решения познавательных задач, раскрывающих типичные социальные ситуации; 

 опыт освоения типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуа-

ции из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных 

местах и т.п.);  
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 опыт применения полученных знаний для определения экономически рационального и соответствующего закону 

способа поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 опыт аргументированной защиты своей позиции (в том числе с опорой на правовые нормы), оппонирования иному 

мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах; 

 опыт написания творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен 

знать 

 важнейшие философские, экономические, социологические, политологические, юридические теоретические поло-

жения и понятия, отражающие природу человека, его место в системе общественных отношений, функционирова-

ние и развитие общества как формы совместной жизнедеятельности людей, основные социальные институты, 

включая государство;  

 правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитар-

ных наук; 

 характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые объекты (факты, явления, институ-

ты, нормы, процессы), выделяя существенные их признаки; биосоциальную природу человека, сложный и проти-

воречивый мир духовной культуры; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объ-

ектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, взаимосвязи 

сфер общественной жизни); 

 сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками социальных явлений; различать в социальной информации факты и мнения; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таб-

лица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (философских, 

научных, научно-популярных, публицистических, художественных) знания по заданным темам; анализировать и 

обобщать социальную информацию; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные оценочные суждения и аргу-

менты по определенным проблемам; готовить устные выступления, проводить микроисследования по социальной 

проблематике; 

 решать познавательные и практические задачи по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных социальных ролей; 

 в процессе решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями, 

 для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки личной гражданской позиции; 

 для совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 для оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 для осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной (в том числе эконо-

мической и правовой) информации. 

 

Физика 

В результате изучения физики на профильном 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, Все-

ленная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая энергия, внутрен-

няя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, эле-

ментарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и элек-

трического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 
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 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутни-

ков Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромаг-

нитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить при-

меры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позво-

ляют 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 телекомму-

никаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в со-

общениях 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 электро-

приборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль экспе-

римента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Фи-

зические 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 Гали-

лея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классиче-

ской механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических ис-

следований. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов классической механики, со-

хранения 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. Дав-

ление 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 пре-

вращений 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. Элек-

тромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практиче-

ское применение. 

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. Корпускуляр-

но-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
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Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влия-

ние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистиче-

ский 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, работа-

ющих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.  

 

Химия 

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, а также о системе 

важнейших химических понятий, законов и теорий; 

 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 приобрете-

ния знаний и умений по химии с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных 

технологий; 

 воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый образ жизни, химически грамот-

ного отношения к среде обитания; 

 применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а также для решения практических 

задач в сельском хозяйстве и промышленном производстве. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ХИМИИ 

Научные методы познания окружающего мира и их использование. Роль эксперимента и теории в познании химии. 

Моделирование химических процессов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-, d-Химические элементы, их положение в периодической системе. Осо-

бенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов.  Развитие знаний о периодическом законе и 

периодической системе химических элементов. 

Химическая связь 

Ковалентная связь и ее разновидности, механизмы образования. Геометрия молекул. Электроотрицательность. 

Степени окисления и валентности атомов химических элементов в соединениях. Ионная связь как предельный случай 

полярной ковалентной связи. Катионы и анионы. Металлическая связь. Внутримолекулярные и межмолекулярные водо-

родные связи. Единая природа химических связей. 

Вещество 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о строении твердых, жидких и 

газообразных веществ. 

Свойства веществ, образованных атомами элементов, принадлежащих разным группам периодической системы 

Д.И. Менделеева. Свойства классов органических веществ. 

Причины многообразия веществ: качественный и количественный состав, аллотропия, изомерия, гомология, изо-

топия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциа-

ция, гидратация, гидролиз. Тепловые явления при растворении. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов. Электролитическая диссоциация. Растворы 

электролитов. Сильные и слабые электролиты  

Реакции, протекающие в растворах: реакции ионного обмена, кислотно-основное взаимодействие в растворах. 

Взаимодействие металлов с растворами солей и кислот. Электролиз растворов и расплавов. Гидролиз органических и не-

органических соединений. Водородный показатель (рН) среды. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Тепловые эффекты реакций. Термохимические уравнения. 

Скорость реакции, ее зависимость от природы, концентрации реагирующих веществ, температуры, катализато-

ра. Катализ: гомогенный, гетерогенный, ферментативный. 

Общие представления о механизмах химических превращений. Энергия активации. 
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Обратимость реакций. Химическое равновесие и его динамический характер. Смещение равновесия при изменении 

температуры, давления или концентрации. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. 

Восстановительные свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений (стандартных электродных потен-

циалов) металлов. Способы получения металлов. Сплавы (черные и цветные) и их применение. Понятие о коррозии. 

Представители соединений некоторых переходных металлов: перманганат калия и дихромат калия как окислители, нит-

рат и оксид серебра, сульфат и гидроксид меди. 

Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика главных подгрупп неме-

таллов на примере галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

Круговороты углерода, кислорода и азота в природе. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Классификация и номенклатура органических соединений. 

Структурная теория – основа органической химии. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомоло-

ги и гомологический ряд. Изомерия: структурная (углеродного скелета, положения кратной связи, функциональной 

группы) и пространственная (цис-транс, оптическая). Типы связей в молекулах органических веществ (сигма- и пи-

связи) и способы их разрыва. 

Характеристика органических соединений: классы органических веществ, номенклатура, строение, способы получе-

ния, физические и химические свойства, применение. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть, природные 

и попутные газы. 

Кислородосодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенолы, карбонильные соединения (альдегиды 

и кетоны), карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотосодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Понятие об азотистых гетероциклических основа-

ниях и нуклеиновых кислотах. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна, биополимеры. 

Материальное единство неорганических и органических веществ. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Токсичные вещества. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Соблюдение правил безопасной работы со средства-

ми бытовой химии. 

Промышленное получение веществ. Производство серной кислоты, аммиака, метанола, этанола. Понятие о ме-

таллургии (производство чугуна, стали, алюминия). Коррозия металлов и способы защиты металлов от коррозии. Хими-

ческие основы получения высокомолекулярных веществ. Переработка нефти. Минеральные удобрения как источники вос-

полнения азота, фосфора, калия и микроэлементов в почве. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, кремнезем). Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, графике, скульптуре, архитектуре.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать 

 важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, изомерия, гомология, электроотрица-

тельность, валентность, степень окисления, типы химических связей, ионы, вещества молекулярного и немолеку-

лярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, структурного стро-

ения органических соединений. 

 вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азот-

ная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные удобре-

ния, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, изомеры и гомологи различных 

классов органических соединений, окислитель и восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  

 характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе элементов; общие химические 

свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений; химическое строение и свойства изученных органи-

ческих соединений ; 
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 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу  образования химической связи (ион-

ной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции от различных факторов, смещение 

химического равновесия под воздействием внешних факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших неорганических и органиче-

ских веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на производстве; глобальных проблем, стоящих 

перед человечеством (сохранение озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для 

понимания роли химии в народном хозяйстве страны; 

 безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными приборами; выполнения расче-

тов, необходимых при приготовлении растворов заданной концентрации, используемых в быту и на производстве.  

 

Биология 

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 экосисте-

мах 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 формирова-

ние 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;  

 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). 

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). Клеточная теория. Роль клеточной тео-

рии в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека. 
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Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы – не-

клеточные 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 гото-

вых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание мик-

ропрепаратов 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 раз-

витие 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: гибридиза-

ция, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клониро-

вание человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека и других млеко-

питающих 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. Попу-

ляция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого раз-

вития 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.  

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура экосистем. Пи-

щевые 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 местно-

сти; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных экосистем 

и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); реше-

ние экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных эко-

логических проблем и путей их решения. 

 

География 

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-
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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, антро-

погенных 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: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформа-

ционные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международ-

ной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их воз-

можного 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 об-

щения. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды географической инфор-

мации, 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 нераци-

ональное 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 населения. Состав и струк-

тура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные 

направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, город-

ское 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. Гео-

графия основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая 

торговля и туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация круп-

нейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основ-

ных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. Определе-

ние 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 поло-

жения, 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 
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Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 

политических отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, по-

литических и культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших со-

циально-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. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных проблем че-

ловечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как 

приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты ка-

чества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных гло-

бальных проблем человечества. 

 

ОБЖ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на базовом уровне направлено на до-

стижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества; отношения к здоровью и челове-

ческой жизни как главной ценности; уважения к героическому наследию России, государственной символике и 

традициям; 

 развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное поведение в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях; бдительности по предотвращению актов экстремизма и терроризма; потребности ведения здорово-

го образа жизни; необходимых физических и психологических качеств личности при подготовке к защите Отече-

ства; 

 овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

Понятие о здоровье. Здоровый образ жизни как основа личного здоровья. Факторы, влияющие на укрепление 

здоровья (закаливание, двигательная активность, соблюдение правил личной гигиены и т.д.); факторы, разрушающие 

здоровье (употребление алкоголя, наркотиков и психоактивных веществ, табакокурение и др.). 

Репродуктивное здоровье. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Инфекции, передающиеся поло-

вым путем. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. 

Личная безопасность и сохранение здоровья в быту (пользование бытовой техникой, средствами бытовой хи-

мии, лекарственными препаратами, использование синтетических материалов и др.) 

Меры пожарной безопасности. Применение средств пожаротушения.  

Безопасное поведение в природной среде. Ориентирование на местности, сооружение временного укрытия, до-

бывание огня, воды и пищи, подача сигналов бедствия. 

Безопасное поведение на воде. Приемы оказания помощи утопающему. 

Безопасное поведение в экологически неблагоприятных условиях. Оценка экологической комфортности окру-

жающей среды. Пользование бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и продук-

тов питания.  

Формирование навыков пользования индивидуальными средствами защиты (противогазами, респираторами, 

ватно-марлевыми повязками, защитными комплектами, индивидуальными медицинскими аптечками и др.). 

Ситуации криминогенного характера. Овладение элементарными способами самозащиты. Допустимые пределы 

самообороны. 

Формирование навыков оказания первой медицинской помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, теп-

ловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах, кро-

вотечениях; навыков проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Физическая подготовленность как фактор, обеспечивающий безопасность человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
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Опасные и чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, биологи-

ческие), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местно-

сти и др.) и социального (криминогенные, терроризм, военные конфликты и др.) происхождения. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации в обла-

сти обеспечения безопасности населения: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возника-

ющих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Действия населения по сигналу оповещения «Внимание всем!» и сопровождающей речевой информации. Сред-

ства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуации населения. Аварийно-спасательные и другие неот-

ложные работы. 

Правила безопасного поведения в случае совершения террористического акта: при захвате в качестве заложни-

ка и при освобождении. Меры предосторожности в опасных ситуациях криминогенного характера и во время ведения 

боевых действий. 

Государственные службы по охране здоровья населения, контролю экологического состояния окружающей 

среды, обеспечению безопасности дорожного движения, обеспечению безопасности в ситуациях криминогенного ха-

рактера и в случае угрозы терроризма. Их предназначение и основные задачи. 

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВА  

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 подготовке. Постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную служ-

бу. 

Правовые основы военной службы. Общие обязанности и права военнослужащих. Нормы международного гу-

манитарного права.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту. Альтернативная граждан-

ская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация и подготовка специалистов для службы в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен 

знать 

 основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона 

проживания;  

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтернативной гражданской службы; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и комплектовать минимально необ-

ходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;  

 применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
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 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу в случае автономного 

существования в природной среде; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повяз-

кой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 вести здоровый образ жизни; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами бытовой химии, бытовыми 

приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными средствами, при нахождении на ули-

це, правила поведения на воде, меры пожарной и инфекционной безопасности; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

 вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Физическая культура 

Освоение физической культуры в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следую-

щих целей: 

 формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание бережного отношения к собственному 

здоровью, потребности в физическом саморазвитии и самосовершенствовании; 

 расширение двигательного опыта с использованием современных оздоровительных систем физического воспи-

тания, упражнений со спортивной и прикладно-ориентированной направленностью; 

 освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на физическое, духовное, нравственное 

здоровье, репродуктивную функцию человека; 

 приобретение навыков и умений организации самостоятельной физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельностью. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Правовые основы физической культуры. Основные компоненты урочных и внеурочных форм занятий, их 

направленность и планирование. Соблюдение требований безопасности при выполнении физических упражнений. 

Правила страховки и самостраховки. Восстановление организма средствами аутотренинга, релаксации и массажа. 

Профилактика вредных привычек средствами физической культуры, спорта и туризма. Основы организации проведения 

соревнований, правила судейства по избранному виду спорта. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Современные системы физического воспитания: ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика. 

Приемы аутогенной тренировки, релаксации, самомассажа. Индивидуальные комплексы упражнений лечебной 

физкультуры, гигиенической гимнастики в предродовой период у женщин. Оздоровительная ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Гимнастические и акробатические комбинации на спортивных снарядах: перекладине, брусьях, гимнастическом 

козле, коне и бревне. 

Легкоатлетические упражнения: индивидуальная техника в спортивной ходьбе, беге на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжках в длину и высоту.  

Спортивные игры: индивидуальная техника, групповые и командные технико-тактические действия в баскетболе, 

волейболе, мини-футболе, футболе, ручном мяче.  

Лыжные гонки: индивидуальная техника прохождения тренировочных дистанций.  

Туризм и спортивное ориентирование. 

Совершенствование базовой техники плавания: вольный стиль, на спине, брасс.** 

Основы техники национальных видов спорта. 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Технико-тактические действия защиты и самообороны из спортивных единоборств, страховка и самостраховка при 

падении. Преодоление полосы препятствий. Бег на лыжах и кроссовый бег по пересеченной местности. Передвижения 

ходьбой и бегом с грузом в изменяющихся условиях. Прикладные способы плавания (на груди и спине, на боку с грузом).  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать 
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 роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения физической привлека-

тельности, психической устойчивости, повышения работоспособности, профилактики вредных привычек, поддер-

жания репродуктивной функции человека; 

 положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной направленностью на формирование здо-

рового образа жизни, формы организации занятий, способы контроля и оценки их эффективности; 

уметь 

 выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем с учетом состояния здо-

ровья, индивидуальных особенностей физического развития и подготовленности; 

 выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации комбинации на спортивных снарядах, 

технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с прикладной направленностью; 

 использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, самоанализа и самооценки в 

процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной деятельностью. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения индивидуального уровня фи-

зического развития и физической подготовленности, формирования правильного телосложения, совершенствова-

ния техники движений и технических приемов в различных видах спорта; 

 применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма после умственной и физиче-

ской усталости; 

 уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выполнения коллективных форм фи-

зических упражнений и в соревновательной деятельности; 

 демонстрировать здоровый образ жизни. 

 

Технология 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 основные этапы проектной деятельности; 

 источники получения информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практической деятельности; 

организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности. 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 составления резюме и проведения самопрезентации. 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации производства товаров или 

услуг в процессе технологической подготовки в выбранной школьником сфере деятельности и ориентирован на профес-

сиональное самоопределение учащихся. 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное развитие. Взаимо-

связь и взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и предприя-

тия. Составляющие современного производства. Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производ-

ства и тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных 

профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС). 
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Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение экологиче-

ски чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; рациональное размещение производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и технологическая дисциплина; без-

опасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы твор-

чества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и техники: научные 

открытия и новые направления в технологиях созидательной деятельности; введение в производство новых продуктов, 

современных технологий. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объекта потенциальными по-

требителями на основе потребительских качеств. Моделирование функциональных, эргономических и эстетических ка-

честв объекта труда. Выбор технологий, средств и способов реализации проекта.  

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого материального объ-

екта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. Применение основных методов 

творческого решения практических задач для создания продуктов труда. Документальное представление проектируемо-

го продукта труда с использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности.  

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение операций по со-

зданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности.  

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов проектной деятель-

ности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения работодателей 

на различные виды профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессионально-

го образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образовательных услуг. Центры 

профконсультационной помощи. Поиск источников информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей 

получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного ро-

ста. Характер профессионального образования и профессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения профессионального образования или тру-

доустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 
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