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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Аксунская СОШ» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 
 

Основная образовательная программа сформирована 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 деятельности (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 внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  
 
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять 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 смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково - 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  
 
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

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

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  
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Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 
 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 
деятельностный подход, который предполагает: 
 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного состава;  
 
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу;  
 
• 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 путей их достижения;  
 
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования;   
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и  
 
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Аксунская СОШ» » содержит следующие разделы: 

 
 пояснительная записка; 



 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования ; 



 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 



 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования ; 



 программы отдельных учебных предметов, курсов; 


 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования; 



 программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 
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 программа коррекционной работы 


 учебный план начального общего образования 


 система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта 

 
Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс. 
 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются уставом МБОУ «Аксунская СОШ» и соответствуют требованиям Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям 

Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 
действующими санитарными нормами.  

Основная образовательная программа 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, секций, 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;  
 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности 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 педагогических работников;  
 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия.  
 

МБОУ «Аксунская СОШ», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:   
• с   Уставом,   лицензией,   свидетельством   об   аккредитации   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, Уставом МБОУ «Аксунская СОШ» 
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Целью реализации образовательной программы является: 
 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 



 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 
программ по предметам на основе используемых образовательных систем. 

 
Задачи реализации образовательной программы: 
Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей.  
 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся:  
освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  
 Достижение предметных результатов: 


освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 
научной картины мира. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «Аксунская 

СОШ» действует в соответствии с Уставом школы. 
 

Материально-техническая база ОУ: 

 
В школе действуют 17 учебных кабинетов, 1 спортивный зал, столовая, библиотека, 
мастерская. На территории школы есть футбольная, хоккейная площадки, теплица, 
пришкольный участок площадью в 2.5 га, цветник.  

Столовая с посадочными местами на 60 человек позволяет организацию горячего питания 
учащихся в соответствии с требованиями СанПиНа.  

В последние годы материально-техническое состояние начальной школы систематически 
улучшается. В 2011 году все преподаватели получили ноутбуки, в кабинетах начальных 
классов установлено 1 интерактивная доска, имеется набор лабораторного оборудования 
(кабинет начальных классов). 

 

Условия (частично ) соответствуют требованиям ФГОС. Школа работает в одну смену. 
 
 Традиции начальной школы ОУ: «День знаний», «Ҽлифба бҽйрҽме‖, встречи с 

тружениками тыла, праздничные концерты, «Последний звонок», «День здоровья», 

месячники учебно-воспитательной работы. 
 

Школа строит свою воспитательную систему с учѐтом гармоничного сочетания ряда 
структур. система включает в себя следующие компоненты: 
 
 повышение психолого-педагогической культуры семьи через родительские собрания, 

праздники, круглые столы, ярмарки, встречи с представителями социальных институтов 
общества. 


 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс через деятельность 

родительского комитета, организацию всеобуча, совместные творческие дела, дни 
открытых дверей, публичные отчѐты. 


 активная работа с населением. Организация работы по оказанию помощи ветеранам 

войны и труда, одиноким пожилым людям, благоустройству, озеленению села, 
праздников для жителей села 
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Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 
начального общего образования 

 

№ Специалисты Функции Количество 

п/п   специалистов 

   в начальной 

   школе 

1 Учитель (в том Организация условий для успешного 5 
 числе продвижения ребенка в рамках образовательного  

 предметники) процесса  

2 Заведующая Обеспечивает интеллектуальный и физический 1 
 библиотекой доступ к информации, участвует в процессе  

  воспитания культурного и гражданского  

  самосознания, содействует формированию  

  информационной компетентности уч-ся путем  

  обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

  информации  

3 Административный Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 3 
 персонал эффективной работы, осуществляет контроль и  

  текущую организационную работу  

4 Информационно- Обеспечивает функционирование 1 
 технологический информационной структуры (включая ремонт  

 персонал техники, системное администрирование,  

  поддержание сайта школы и пр.)  

  Нормативно- правовая база Программы  

 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными актами: 
Конституция РФ. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего  
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 
«Об утверждении и введении в действие Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования»; 

 
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания образовательной системы, используемого на начальной ступени образования 
образовательная система «Перспектива». 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают 

формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения всехбез 

исключения предметов выпускники начальных классов приобретутпервичные навыки  
работы с информацией. 

 
В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые 

результаты предполагают выделение  
■ базового уровня («Выпускник научится»)  
Задания базового уровня 

 
сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных действий по 

данному предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на 

следующей ступени. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно- 
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практические задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способность 

успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно формировалась и 

отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися и 
 

повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»),Задания 

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять 
 
такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ 

их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных 

в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из 

других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит основы 

успешной учебной деятельности на последующих ступенях обучения. 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Содержание планируемых   результатов   определяется   их   основными функциями: 
 

1) служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к 

результатам деятельности системы образования в целом и к результатам 

деятельности ее отдельных субъектов (образовательных учреждений, педагогов, 

обучающихся);   
2) служить  основой  для  ресурсного  обеспечения  и  организации  образовательного   

процесса. 
 

Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку 

предметных,метапредметных и личностных результатов образования в ходе 

разнообразных процедур:от текущей оценки учителя до различных аттестационных 

процедур, выполняемых внешними службами. 
 

Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету 

(илисобственно, ожидаемые учебные достижения учащихся) дают представления о том 

какие именно действия - когнитивные,личностные,регулятивные, коммуникативные, 

преломленные через спецификусодержания данного предмета,  
учащиеся обучаются и научаются выполнять в ходе образовательного процесса. 
 

В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в 

«свернутом» виде и не раскрываются, а в технологической, напротив, детализируются с учетом 

особенностей этапов освоения учебного материала детьми данного возраста, с учетом 

возможностей опоры на современную материально-техническую базу и ИКТ-технологии. 
 

Подобная структура призвана подчеркнуть тот факт, что при организации 

образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 
 

Модель и структура планируемых результатов соответствует основным подходам к 

разработке стандарта: его пониманию как«общественного договора»;пониманиюосновногорезультата 

образования как индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития,достигаемого 

путем освоения универсальных и предметных способов действий, ведущих идей и ключевых понятий; 

достижения на этой основе способности к развитию «компетентности к обновлению компетенций»; 

пониманию сущности учебного предмета и его специфики на основе системно - деятельностного 

подхода. Задания базового уровня,используемые для итоговой оценкидостижения планируемых 

результатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся могут действовать 
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успешно и полностью самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, достижение 

которых ожидается от большинства учащихся («выпускник научится»). Освоение учащимися 

образовательной программы может выходить за рамки системы базовых заданий. Для установления 

уровня освоения образовательной программы предлагаются учебные задания 

повышеннойсложности по сравнению с базовым уровнем достижения. Вэтих учебных ситуациях 

и заданияхдействия учащихся целенаправленно формируются и организуются педагогом, но не 

являются обязательными для отработки со всеми учащимися. Данный уровень описания 

планируемых результатов и соответствующие ему задания используются как при итоговом 

оценивании для обоснования повышенных оценок, так и в неперсонифицированных (анонимных) 

обследованиях 
 
качества образования Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего  
образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 
программы. К числу планируемых результатов относятся: 

 

• личностные результаты —готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию,сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 
установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности;   

• метапредметные результаты —освоенные обучающимися универсальные 
учебныедействия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);   

• предметные результаты —освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебныхпредметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира  
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Личностные результаты освоения 
основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

   Требования ФГОС      Достижение требований     
 

     
 

Формирование основ российской гражданской Ученик осознаѐт свою принадлежность к своей стране - России, к 
 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 
 

              

российский народ  и  историю России, осознание родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и 
 

              

своей этнической и  национальной какие традиции являются для  тебя  родными  и почему?  Что 
 

               

принадлежности; формирование  ценностей обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  
 

               

многонационального российского общества; Знает и  с уважением относится к  Государственным  символам 
 

              

становление  гуманистических  и  демократических России.            
 

              

ценностных ориентаций      Сопереживает  радостям и бедам  своего  народа  и  проявлять  эти 
 

                   

         чувства в добрых поступках.        
 

Формирование  целостного,  социально Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для многих 
 

ориентированного    взгляда    на    мир    в    его народов,  принимает  как  данность  и  с  уважением  относится  к 
 

органичном  единстве  и  разнообразии  природы, разнообразию народных традиций, культур, религий.    
 

народов,   культур   и   религий.   Формирование Выстраивает  отношения,  общение  со  сверстниками  несмотря  на 
 

уважительного   отношения   к   иному   мнению, национальную   принадлежность,   на   основе   общекультурных 
 

истории и культуре других народов    принципов,  уважать  иное  мнение  историю  и  культуру  других 
 

         народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания.   
 

Овладение  начальными  навыками  адаптации  в Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 
 

динамично изменяющемся и развивающемся мире коллективе, в коллективах групп продлѐнного дня, 
 

         дополнительного образования,  во временных творческих 
 

         группах…            
 

Принятие и  освоение социальной роли Ученик    воспринимает    важность    (ценность)    учѐбы    как 
 

обучающегося,  развитие мотивов  учебной интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для 
 

деятельности и формирование личностного смысла чего  он  учится,  отражают  учебную  мотивацию.  Ученик  активно 
 

учения         участвует   в   процессе   обучения,   выходит   на   постановку 
 

         собственных образовательных целей и задач.     
 

Развитие самостоятельности и  личной Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он 
 

ответственности за свои поступки, в том числе в это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 
 

информационной деятельности, на  основе нормами. Различает  «что я хочу» и «что я могу».  Осуществляет 
 

представлений  о нравственных  нормах, добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 
 

социальной справедливости и свободе   дела, в случае неудачи «не прячется» за других.     
 

Формирование  эстетических потребностей, Ученик  умеет  различать  «красивое»  и  «некрасивое»,  ощущает 
 

ценностей и чувств      потребность  в  «прекрасном»,  которое  выражается  в  удержании 
 

         критерия  «красиво»  (эстетично), в  отношениях к  людям, к 
 

         результатам труда…          
 

Развитие этических чувств, доброжелательности и Ученик  понимает  ценности  нравственных  норм,  закреплѐнных  в 
 

эмоционально-нравственной  отзывчивости, языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 
 

понимания  и  сопереживания  чувствам  других нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей.  
 

людей         Ученик  проявляет  доброжелательность  в  отношении  к  другим, 
 

         эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных 
 

         и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,…   
 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой работе 
 

сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях, учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, 
 

умения  не  создавать  конфликтов  и  находить соблюдает  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и 
 

выходы из спорных ситуаций     правила устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации 
 

         конфликта   ищет   пути  его  равноправного,  ненасильственного 
 

         преодоления,  терпим к другим мнениям, учитывает их в 
 

         совместной работе.          
 

Формирование установки на безопасный, здоровый Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 
 

образ  жизни,  наличие  мотивации  к  творческому здорового   режима   дня,   активно   участвует   в   физкультурно- 
 

труду, работе на результат, бережному отношению оздоровительных  мероприятиях,  имеет  увлечение  к  творческому 
 

к материальным и духовным ценностям   труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 
 

         результатам своего и чужого труда.       
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Метапредметные результаты 
освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 
 
 Требования ФГОС   Достижение требований  
  

Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и Ученик принимает  учебную  задачу,  соотносит 
задачи    учебной    деятельности,    поиска    средств    ее свои действия с этой задачей, ищет способ еѐ 
осуществления.   решения, осуществляя пробы.   

Освоение   способов   решения   проблем   творческого   и Ученик осуществляет отбор источников 
поискового характера.  информации для поиска нового знания.  

   Самостоятельно  отбирает для решения  
   предметных учебных задач необходимые 
   словари, энциклопедии, справочники,  

   электронные диски; сопоставляет и отбирает 
   информацию, полученную из  различных 
   источников (словари, энциклопедии,  

   справочники, Интернет, компетентные люди – 
   библиотекарь, учитель старших классов, …), 
   выделяет главное (различает главное и  

   второстепенное), фиксирует в виде текста, 
   таблиц, схем.     

Формирование   умения   планировать,   контролировать   и Ученик намечает действия  при работе в  паре, 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной составляет    простой    план    действий    при 
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее написании    творческой    работы,    создании 
эффективные способы достижения результата.  проектов.      

   В диалоге с учителем вырабатывает критерии 
   оценки и определяет степень успешности 
   выполнения своей работы и работы всех, исходя 
   из имеющихся критериев,  может   

   совершенствовать критерии оценки и  

   пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 
   В ходе представления проекта может дать 
   обоснованную оценку его результатов.  

  

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха Сопоставляя   свои   действия   и   результат, 
учебной   деятельности   и   способности   конструктивно понимать причины своего неуспеха и находить 
действовать даже в ситуациях неуспеха  способы выхода из этой ситуации.  

Освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что 
рефлексии   мне удалось? Что не удалось? И почему? 

   Как, каким способом действовал? Какой способ 
   сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? 
   …      

Использование знаково-символических средств Ученик может перевести в устный текст данные 
представления    информации    для    создания    моделей из    таблицы,    схемы,    диаграммы,    может 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и дополнить или достроить их, использовать эти 
практических задач.   средства  для  записи  текстовой  информации. 
Умение работать в материальной и информационной среде Активно использует модели при анализе слов, 
начального общего образования (в том числе с учебными предложений,   при  решении  математических 
моделями)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного задач…      

учебного предмета         

Активное   использование   речевых   средств   и   средств Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 
информационных и коммуникационных технологий (далее – речевого этикета  и  правила  устного общения 
ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и  познавательных (обращение,  вежливые  слова).  Может  решать 
задач   разные   коммуникативные   задачи,   адекватно 

   используя имеющиеся у него языковые средства 
   (просьба,  отказ,  поздравление, 
   доказательство…)    

   Умеет презентировать результаты своей 
   деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в справочных Ученик умеет использовать компьютерную 
источниках    и    открытом    учебном    информационном технику  для  решения  поисковых  задач,  в  том 
пространстве  сети Интернет),  сбора,  обработки, анализа, числе   умеет вводить текст с   помощью 
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организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в клавиатуры,    фиксировать    (записывать)    в 
соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными цифровой   форме   измеряемые   величины   и 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе анализировать изображения, звуки, готовить 
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и 
(записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и графическим  сопровождением;  при  этом  от 
анализировать изображения, звуки, готовить   свое соблюдает нормы  информационной 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим избирательности, этики и этикета.    

сопровождением;   соблюдать   нормы   информационной            

избирательности, этики и этикета              

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных Ученик предъявляет смысловое чтение 
стилей  и  жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами; произведений разных стилей и жанров. Ученик 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с адекватно использует речь и речевые средства 
задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и для эффективного решения разнообразных 
письменной формах    коммуникативных задач в практической 

     деятельности и повседневной жизни, он может 
     составлять тексты в устной и письменной форме 
     на определѐнную тему с использованием разных 
     типов  речи: описание,  повествование, 
     рассуждение.         

Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа, На изученном предметном  материале 
синтеза,   обобщения,   классификации   по   родовидовым предъявляет овладение  логическими 
признакам, установления аналогий и причинно- действиями    сравнения,    анализа,    синтеза, 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к обобщения,  классификации  по  родовидовым 
известным понятиям    признакам, установления аналогий и причинно- 

     следственных связей, построения рассуждений, 
     отнесения к известным понятиям     

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность Ученик умеет вести диалог, учитывая разные 
признавать  возможность  существования  различных  точек мнения;   умеет договариваться и приходить к 
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и общему  решению;  умеет  задавать  вопросы, 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий уточняя   непонятое   в   высказывании;   умеет 

     доказательно формулировать  собственное 
     мнение.          

  

Определение общей цели и путей ее достижения; умение Ученик   активно   участвует   в   коллективном 
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в диалоге по постановке общей цели и путей еѐ 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль достижения, умеет договариваться о 
в    совместной    деятельности,    адекватно    оценивать распределении функций и ролей при работе в 
собственное поведение и поведение окружающих паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

     взаимный контроль и  оказывать в 
     сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 
     адекватно  оценивать  собственное  поведение  и 
     поведение окружающих.       

Готовность конструктивно разрешать конфликты Ученик   проявляет   готовность   к   решению 
посредством учета интересов сторон и сотрудничества конфликта посредством учета интересов сторон 

     и  сотрудничества,  стремиться  к  координации 
     различных позиций при работе в паре.   

Овладение   начальными   сведениями   о   сущности   и Ученик  предъявляет  освоенность начальных 
особенностях объектов, процессов и явлений сведений о сущности и особенностях объектов, 
действительности  (природных,  социальных,  культурных, процессов   и   явлений   действительности   в 
технических   и   др.)   в   соответствии   с   содержанием соответствии с содержанием конкретных 
конкретного учебного предмета    учебных предметов.        

Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными Ученик предъявляет освоенность базовых 
понятиями,    отражающими    существенные    связи    и предметных    и    межпредметных    понятий, 
отношения между объектами и процессами   отражающих существенные связи и отношения 

     между объектами и процессами.     
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Предметные результаты освоения 
основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
Филология Русский язык. 
Татарский язык: 

 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 
 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения;   

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;   

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

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  
 

Литературное чтение. Литературное чтение на татарском языке: 
 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;   

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений  

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

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

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

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

Иностранный язык: 
 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения;   

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;   

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  
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Математика и информатика: 
 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений;   

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 
оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;   

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;   

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;   

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  
 
 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 
за национальные свершения, открытия, победы;   

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;   

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

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

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире.  
 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 
 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;   
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;   
3) понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека  и  

общества;   
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;   
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

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

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России;   

7) осознание ценности человеческой жизни.  
 
 
 

Искусство Изобразительное 
искусство:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;   
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  
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3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;   

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.).  
 

Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируются в 
программе учебных курсов: 
 

Музыка: 
 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;   

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;   

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению;   

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации.  
 

Технология: 
 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии;   

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека;   

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;   

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач;   

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;   

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач.  
 

Физическая культура: 
 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации;   

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);   

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости).  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ «Аксунская СОШ» разработана система 
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 
целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 
образования.  

Особенностями системы оценки являются: 
 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 


 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 


 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 


 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 


 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и 
тенденций развития системы образования; 


 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 


 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 


 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 


 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 
измерений.  

Система оценивания реализуется через мониторинг личностных, метапредметных и 
предметных результатов, зафиксированных в основной образовательной программе 
начального общего образования общеобразовательного учреждения. 

Система оценивания включает в себя следующие компоненты:  
- уровни оценивания достижения 

результатов(общешкольныйуровень,которыйорганизуется и проводится на уровне 
администрации, школьного методического объединения учителей начальных классов, 
педагогического совета; уровень отдельногокласса организуется,проводится и анализируется 
учителем);  

- уровни представления материала (индивидуальный(для учащихся и 
ихродителей); интегральный (для учителя, администрации));   

- принципы оценивания (принцип 
накопления(суммирования)оценочнойинформации, принцип валидности результатов, 
принцип операционализации отдельных элементов оценивания, принцип дифференциации , 
личностно-ориентированный принцип);   

- механизм оценивания,включающий в себя инструментарий оценивания и 
алгоритмего реализации.   

Элементы механизма оценивания:  

  Стартовая диагностика личностных, предметных и метапредметных результатов.  

  Оценка образовательных достижений обучающихся на рубежных этапах обучения   
(букварный период, конец четверти, конец года)) с определением 
индивидуального прогресса. 
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 Итоговая аттестация 

Инструментарий включает в себя следующие основные формы сбора информации:  
1. Сводная таблица успеваемости класса по достижению определенного 

планируемого результата. В сводной таблице представлена сумма набранных каждым 
учеником баллов по отдельному планируемому результату. Список проверяемых 
планируемых результатов находится непосредственно под таблицей. В ней может быть 
представлен рейтинг каждого ученика в данном классе и по параллели.   

2. Краткий отчет класса по определенному планируемому результату. В нем собраны 
воедино средние показатели класса и параллели.   

3. Динамика развития класса по достижению планируемых результатов.  

Анализ данных вышеобозначенных форм позволяет:  
1. проследить динамику достижения планируемых результатов каждым учащимся в 

отдельности и образовательным учреждением в целом;   
2. оценить успешность выпускников начальной школы в освоении планируемых 

результатов начального образования;   
3. определить характерные затруднения в достижении планируемых результатов;   
4. обеспечить валидной информацией комплексный подход к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
начального общего образования   

Оценка личностных результатов  
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихсяуниверсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
 

 самоопределение —сформированность внутренней позиции обучающегося—
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 
сильные и слабые стороны своей личности; 


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

«значениядля себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 
разрыва; 


 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

иориентация на их выполнение на основе понимания их социальной  
необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов 
и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие 
этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки: 
 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
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, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 
народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 
сопереживанию чувствам других людей; 
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 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 


 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; 


 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.  

Оценка личностных результатов осуществляется методом оценки личностных 
результатов учащихся используемым в образовательной программе личностного 
прогрессаученика с помощьюпортфеля достижений,способствующего формированию у 
учащихсякультуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 
классифицировать.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 
в полном соответствии  с требованиями Стандарта  не подлежат итоговой оценке,т.к. 
 
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 
воспитательной и образовательной деятельности школы. 
 

Оценка метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальныхучебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 
анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 
 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 
контролировать и оценивать 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 различных информационных источников; 


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


 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям; 


 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 
поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 
учебных умений. 
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Оценка предметных результатов  
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 
итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования является достижение 
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 
для продолжения образования. 
 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 
работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе.  

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и предметных  результатов  
реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио Одним из наиболее адекватных 

инструментов для оценки динамики образовательных  
достижений служит портфель достижений ученика. Это не только современная эффективная 
форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 
задач, позволяющее:  

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; ·поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и  

самообучения; ·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности  

обучающихся; ·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 
 
собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную 
подборкуработ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 
текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 
проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за 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 
ходеобязательных 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 
стартовойдиагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 
отдельнымпредметам.   

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней  
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формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  
·по русскому,родному языку и литературному чтению,литературному чтению народном 

языке, иностранному языку —диктанты и изложения,сочинения на заданную 
тему,сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 
материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.;  

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-
исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 
счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 
материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.;  

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

2.·Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,материалы 
илисты 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, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательного процесса.  

3.  Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках  внеучебной  
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки 
и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 
достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 
начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 
вцелом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 
результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 
критериальной основе,поэтому портфели достижений должны 
сопровождатьсяспециальными документами, в которых описаны состав портфеля 
достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой 
работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих 
портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 
адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и 
контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 
обучения.  

По результатам 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 
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самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
Итоговая оценка выпускника и еѐ 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, трѐх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). На 

основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

 
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристикивыпускника, 
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 намеченных задач на следующей ступени обучения.  
 

 

Критериями оценивания являются: 
 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

В МБОУ «Аксунская СОШ» используются следующие формы оценки: 

 

1. Безотметочное обучение – 1 класс, все предметы.   
2. Пятибалльная система - 2-4 классы по всем предметам.   
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений.  

 
 

Система оценки ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ:  
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования  
 
 
 

2.1.1. Пояснительная записка 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 
общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, дополняет традиционное содержание образовательно - воспитательных 
программ и служит основой разработки примерных учебных программ.  

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, обеспечивающей 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Все это достигается путѐм как 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, 
если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 
действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 
характером видов универсальных действий.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системы образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отра жают следующие 
целевые установки системы начального об щего образования: 
 

-формирование основ гражданской идентичности; -формирование 
психологических условий развития общения,сотрудничества;-развитие 
ценностно-смысловой сферы личности;  
-развитие умения учиться как первого шага к самооб разованию 

исамовоспитанию;  
-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации;  
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучеб ных 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 
образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учи тывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно разделѐнной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 
Цель программы:обеспечить регулирование различных аспектов 

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

Задачи программы: 
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 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 


 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 
важных ситуациях; 


 оценить уровень сформированности УУД детей, поступающих в первый класс 

и выпускников начальной школы; 


 разработать план мероприятий для педагогов по формированию и развитию 
УУД.  

2.1.2. Ценностные ориентиры  
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 
содержанияобразования на ступени начального общего образования следующим 
образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

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

национальностей, религий;   
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа.   
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества.   
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;   
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма.   
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им;   
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

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

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой;   

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

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

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

ее самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;   
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей 
 
 

2.1.3.Состав и характеристика универсальных учебных действий  
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
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ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;   
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

 
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор.   

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимсяорганизацию своей учебной деятельности.   
К ним относятся:   
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;   
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;   
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х 
характеристик;   
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;   
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;   
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;   
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.   

Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.   
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;  
• структурирование знаний;   
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме;   
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в  

зависимости от конкретных условий;  
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;   
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная   
оценка языка средств массовой информации;   
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.   
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические  
действия: 
 

 
25 



• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая);   
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.   
Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);   
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;   
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.   
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы;   
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и  

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;   
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;   
• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;   
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации.   
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.   
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных 
действий на разных этапах обучения 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
  УУД УУД УУД 
     

1 класс 1. Ценить и 1.Организовывать 1.Ориентироваться 1. Участвовать в 
 принимать свое рабочее в учебнике: диалоге на уроке и 
 следующие базовые место под определять в жизненных 

 ценности:  «добро», руководством умения, которые ситуациях. 

 «терпение», учителя. будут 2. Отвечать на 

 «родина», 2. Определять сформированы на вопросы учителя, 
 «природа», «семья». цель выполнения основе изучения товарищей по 

 2. Уважать к своей заданий на уроке, данного раздела. классу. 

 семье, к своим во внеурочной 2. Отвечать на 2. Соблюдать 

 родственникам, деятельности, в простые вопросы простейшие нормы 

 любовь к жизненных учителя, находить речевого этикета: 

 родителям. ситуациях под нужную здороваться, 

 3. Освоить  роли руководством информацию в прощаться, 

 ученика; учителя. учебнике. благодарить. 

 формирование 3. Определять 3. Сравнивать 3. Слушать и 

 интереса план выполнения предметы, понимать речь 

 (мотивации) к заданий на объекты: находить других. 

 учению. уроках, общее и различие. 4. Участвовать  в 

 4. Оценивать внеурочной 4. Группировать паре. 

 жизненные деятельности, предметы,  

 ситуаций  и жизненных объекты на основе  

 поступки героев ситуациях под существенных  

 художественных руководством признаков.  

 текстов с точки учителя. 5. Подробно  

 зрения 4. Использовать в пересказывать  

 общечеловеческих своей прочитанное или  

 норм. деятельности прослушанное;  

  простейшие определять тему.  

  приборы:   

  линейку,   

  треугольник и т.д.   

2 класс 1. Ценить и 1.Самостоятельно 1.Ориентироваться 1.Участвовать в 
 принимать организовывать в учебнике: диалоге; слушать и 
 следующие базовые свое рабочее определять понимать других, 

 ценности:  «добро», место. умения, которые высказывать свою 

 «терпение», 2. Следовать будут точку зрения на 

 «родина», режиму сформированы на события, поступки. 

 «природа», «семья», организации основе изучения 2.Оформлять свои 

 «мир», «настоящий учебной и данного раздела; мысли в устной и 

 друг». внеучебной определять круг письменной речи с 

 2. Уважение к деятельности. своего незнания. учетом своих 

 своему народу, к 3. Определять 2. Отвечать на учебных и 

 своей родине. цель учебной простые и жизненных речевых 

 3. Освоение деятельности с сложные вопросы ситуаций. 

 личностного помощью учителя учителя, самим 3.Читать вслух и 

 смысла учения, и самостоятельно. задавать вопросы, про себя тексты 

 желания учиться. 4. Определять находить нужную учебников, других 

 4. Оценка план выполнения информацию в художественных и 
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 жизненных заданий на учебнике. научно-популярных 

 ситуаций  и уроках, 3. Сравнивать  и книг, понимать 

 поступков героев внеурочной группировать прочитанное. 

 художественных деятельности, предметы, 4. Выполняя 

 текстов с точки жизненных объекты по различные роли в 

 зрения ситуациях под нескольким группе, 

 общечеловеческих руководством основаниям; сотрудничать в 

 норм. учителя. находить совместном 

  5. Соотносить закономерности; решении проблемы 

  выполненное самостоятельно (задачи). 

  задание с продолжать их по  

  образцом, установленном  

  предложенным правилу.  

  учителем. 4. Подробно  

  6. Использовать в пересказывать  

  работе прочитанное или  

  простейшие прослушанное;  

  инструменты и составлять  

  более сложные простой план .  

  приборы 5. Определять, в  

  (циркуль). каких источниках  

  6. можно найти  

  Корректировать необходимую  

  выполнение информацию для  

  задания в выполнения  

  дальнейшем. задания.  

  7. Оценка своего 6. Находить  

  задания по необходимую  

  следующим информацию, как  

  параметрам: в учебнике, так и в  

  легко выполнять, словарях в  

  возникли учебнике.  

  сложности при 7. Наблюдать и  

  выполнении. делать  

   самостоятельные  

   простые выводы  

     

3 класс 1. Ценить и 1.Самостоятельно 1.Ориентироваться 1. Участвовать в 
 принимать организовывать в учебнике: диалоге; слушать и 
 следующие базовые свое рабочее определять понимать других, 

 ценности:  «добро», место в умения, которые высказывать свою 

 «терпение», соответствии с будут точку зрения на 

 «родина», целью сформированы на события, поступки. 

 «природа», «семья», выполнения основе изучения 2.Оформлять свои 

 «мир», «настоящий заданий. данного раздела; мысли в устной и 

 друг», 2. определять круг письменной речи с 

 «справедливость», Самостоятельно своего незнания; учетом своих 

 «желание понимать определять планировать свою учебных и 

 друг друга», важность или работу по жизненных речевых 

 «понимать позицию необходимость изучению ситуаций. 

 другого». выполнения незнакомого 3.Читать вслух и 

 2. Уважение к различных материала. про себя тексты 

 своему народу, к задания в 2. Самостоятельно учебников, других 
 другим народам, учебном предполагать, художественных и 

 терпимость к процессе и какая научно-популярных 
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 обычаям и жизненных дополнительная книг, понимать 

 традициям других ситуациях. информация буде прочитанное. 

 народов. 3. Определять нужна для 4. Выполняя 

 3. Освоение цель учебной изучения различные роли в 

 личностного деятельности с незнакомого группе, 

 смысла учения; помощью материала; сотрудничать в 

 желания самостоятельно. отбирать совместном 

 продолжать свою 4. Определять необходимые решении проблемы 

 учебу. план выполнения источники (задачи). 

 4. Оценка заданий на информации среди 5. Отстаивать свою 

 жизненных уроках, предложенных точку зрения, 

 ситуаций  и внеурочной учителем соблюдая правила 

 поступков героев деятельности, словарей, речевого этикета. 

 художественных жизненных энциклопедий, 6. Критично 

 текстов с точки ситуациях под справочников. относиться к 

 зрения руководством 3. Извлекать своему мнению 

 общечеловеческих учителя. информацию, 7. Понимать точку 

 норм, нравственных 5. Определять представленную в зрения другого 

 и этических правильность разных формах 8. Участвовать в 

 ценностей. выполненного (текст, таблица, работе группы, 

  задания на схема, экспонат, распределять роли, 

  основе сравнения модель, договариваться 

  с предыдущими а, иллюстрация и друг с другом. 

  заданиями, или на др.)  

  основе различных 4. Представлять  

  образцов. информацию в  

  6. виде текста,  

  Корректировать таблицы, схемы, в  

  выполнение том числе с  

  задания в помощью ИКТ.  

  соответствии с 5. Анализировать,  

  планом, сравнивать,  

  условиями группировать  

  выполнения, различные  

  результатом объекты, явления,  

  действий на факты.  

  определенном   

  этапе.   

  7. Использовать в   

  работе   

  литературу,   

  инструменты,   

  приборы.   

  8. Оценка своего   

  задания по   

  параметрам,   

  заранее   

  представленным.   

     

4 класс 1. Ценить и 1.Самостоятельно 1.Ориентироваться 1.Участвовать в 
 принимать формулировать в учебнике: диалоге; слушать и 

 следующие базовые задание: определять понимать других, 

 ценности:  «добро», определять его умения, которые высказывать свою 

 «терпение», цель, планировать будут точку зрения на 
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 «родина», алгоритм его сформированы на события, поступки. 

 «природа», «семья», выполнения, основе изучения 2.Оформлять свои 

 «мир», «настоящий корректировать данного раздела; мысли в устной и 

 друг», работу по ходу определять круг письменной речи с 

 «справедливость», его выполнения, своего незнания; учетом своих 

 «желание понимать самостоятельно планировать свою учебных и 

 друг друга», оценивать. работу по жизненных речевых 

 «понимать позицию 2. Использовать изучению ситуаций. 

 другого», «народ», при выполнения незнакомого 3.Читать вслух и 

 «национальность» и задания материала. про себя тексты 

 т.д. различные 2. Самостоятельно учебников, других 

 2. Уважение к средства: предполагать, художественных и 

 своему народу, к справочную какая научно-популярных 

 другим народам, литературу, ИКТ, дополнительная книг, понимать 

 принятие ценностей инструменты и информация буде прочитанное. 

 других народов. приборы. нужна для 4. Выполняя 

 3. Освоение 3. Определять изучения различные роли в 

 личностного самостоятельно незнакомого группе, 

 смысла учения; критерии материала; сотрудничать в 

 выбор дальнейшего оценивания, отбирать совместном 

 образовательного давать необходимые решении проблемы 

 маршрута. самооценку. источники (задачи). 

 4. Оценка  информации среди 5. Отстаивать свою 

 жизненных  предложенных точку зрения, 

 ситуаций  и  учителем соблюдая правила 

 поступков героев  словарей, речевого этикета; 

 художественных  энциклопедий, аргументировать 

 текстов с точки  справочников, свою точку зрения с 

 зрения  электронные помощью фактов и 

 общечеловеческих  диски. дополнительных 

 норм, нравственных  3. Сопоставлять  и сведений. 

 и этических  отбирать 6. Критично 

 ценностей,  информацию, относиться к 

 ценностей  полученную из своему мнению. 

 гражданина России.  различных Уметь взглянуть на 

   источников ситуацию с иной 

   (словари, позиции и 

   энциклопедии, договариваться с 

   справочники, людьми иных 

   электронные позиций. 

   диски, сеть 7. Понимать точку 

   Интернет). зрения другого 

   4. Анализировать, 8. Участвовать в 

   сравнивать, работе группы, 
   группировать распределять роли, 

   различные договариваться 

   объекты, явления, друг с другом. 

   факты. Предвидеть 

   5. Самостоятельно последствия 

   делать выводы, коллективных 

   перерабатывать решений. 

   информацию,  

   преобразовывать  

   еѐ, представлять  

   информацию на  
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основе схем, 
моделей, 
сообщений. 6. 
Составлять 
сложный план 
текста.  
7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развѐрнутом виде. 

 
 

2.1.4.Формирование  универсальных  учебных  действий  в  рамках  учебных 
 

предметов 
 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 

 
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 


 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 


 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

 

 

Смысловые Русский язык Литературно Математика Окружающи 

акценты УУД   е чтение    й мир 

личностные жизненное  нравственно-  смыслообразовани нравственно- 
 самоопределение этическая  е  этическая 

   ориентация    ориентация 

регулятивные целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,  коррекция, 
 оценка,   алгоритмизация   действий   (Математика,   Русский   язык, 

 Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные моделирование смысловое  моделирование, широкий 

общеучебные (перевод устной чтение,  выбор наиболее спектр 
 речи в произвольные эффективных источников 
 письменную) и осознанные способов решения информации 

   устные и задач   

   письменные     

   высказывания    

познавательные формулирование  личных, анализ, синтез, сравнение, 
логические языковых, нравственных проблем. группировка, причинно- 

 Самостоятельное  создание следственные связи, логические 

 способов решения проблем рассуждения, доказательства, 
 поискового и  творческого практические действия 

 характера        
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коммуникативн использование  средств  языка  и  речи  для  получения  и  передачи 

ые информации,  участие  в  продуктивном  диалоге; самовыражение: 
 монологические высказывания разного типа.  
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные – 
обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.   
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в   
 тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы  учета  уровня  их  сформированности  - в  требованиях  к результатам 

 освоения  УП  по  каждому предмету и  в  обязательных  программах  внеурочной 

 деятельности.    

6. Педагогическое  сопровождение  этого  процесса осуществляется  с помощью 

 Универсального   интегрированного   Портфолио   (раздел   «Система   оценки 

 достижений   планируемых   результатов   образования»), который является 

 процессуальным   способом   оценки   достижений    учащихся   в   развитии 

 универсальных учебных действий.     
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  
 
 

2.1.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням  

общего образования.  
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и 
в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 
система работы по преемственности. 

 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет:  
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться.   
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;   
- целенаправленной деятельности по реализации условий,обеспечивающих развитие УУД 
вобразовательном процессе 
(коммуникативные,речевые,регулятивные,общепознавательные,логические и др.).  

 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 
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В Таблице  «Значение  универсальных  учебных  действий  для  успешности  обучения  в  

начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 
 

обучения.           
 

    
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения  
 

       
 

Личностные действия Адекватная школьная Обучение  в зоне 
 

- смыслообразование 
мотивация.    ближайшего  развития 

 

     

ребенка. 
 

Адекватная   Мотивация достижения.   
 

- самоопределение 
 

оценка  учащимся границ       
 

Регулятивные Развитие основ гражданской  «знания и незнания». 
 

идентичности. 
  

Достаточно 
 

высокая 
 

действия    
 

     

самоэффективность в 
 

 Рефлексивная адекватная  
 

  

форме  принятия учебной 
 

 самооценка   
 

   

цели   и   работы   над   ее 
 

      
 

      достижением.    
 

      
 

Регулятивные, Функционально-структурная  Высокая успешность в 
 

личностные, сформированность учебной  усвоении   учебного 
 

познавательные, деятельности.   содержания. Создание 
 

коммуникативные Произвольность восприятия,  предпосылок  для 
 

действия внимания, памяти,  дальнейшего перехода к 
 

 воображения.   самообразованию.   
 

     
 

Коммуникативные Внутренний план действия  Способность действовать 
 

(речевые),      «в  уме».  Отрыв  слова  от 
 

регулятивные действия      предмета,  достижение 
 

      нового уровня обобщения. 
 

        
 

Коммуникативные, Рефлексия – осознание Осознанность   и 
 

регулятивные действия учащимся  содержания, критичность  учебных 
 

 последовательности и действий.     
 

 оснований действий       
 

           
 

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной  
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 
и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  
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 оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Педагогические 
ориентиры: Исследовательская культура  
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.   
Педагогические ориентиры: Культура общения  
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять  
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сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном 
процессе.» Учитель знает:  
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

− сущность и виды универсальных умений,   
- педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель умеет:   
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности  

В основу разработки рабочих программ учебных предметов положены Требования к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 
и Требования к структуре основной образовательной программы начального общего 
образования 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 
 

Филология Русский язык. 
Татарский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;   

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения;   

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;   

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

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач.   

Литературное чтение. Литературное чтение на татарском  языке:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;   
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

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

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев;  
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 
вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий;   

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

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;   

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;   

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы.  

 
Математика и информатика: 

 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, 
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 
записи и выполнения алгоритмов;   

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;   

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;   

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.   
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы;   
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;   
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;   

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

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире.   

Основы духовно-нравственной культуры народов России:   
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

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

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  
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3) понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека  и  

общества;   
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;   
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

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

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  
 

Искусство Изобразительное 
искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 
человека;   

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 
понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и 
в общении с искусством;   

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

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.).   

Музыка:   
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;   
2) сформированность  основ музыкальной  культуры, в том числе на материале   

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению;   

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации.   

Технология:   
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;   

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;   

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач;   

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;   

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач.   

Физическая культура:  
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1) формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;   

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т. д.);   

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости).  

 
Программы отдельных учебных предметов,курсов должны 

обеспечиватьдостижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального  

общего образования; программы формирования универсальных 
учебных действий. 

 
Рабочие программы по предметам в рамках учебников образовательной системы 

«Перспектива» прилагаются (Приложение1). 
 
 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

 

Введение 
 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие 

чѐтких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-

досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и 

некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и 

насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещѐ более 

осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают 

узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у 

детей младшего школьного возраста. Перед семьѐй, общеобразовательной школой стоит 

задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 

свойств и качеств личности школьника. 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, с учѐтом реализации используемых образовательных систем и 

опыта воспитательной работы школы. 
 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся:обеспечить системный подход к созданию условий для становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
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гражданина России.  
Задачи программы: 

 
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  
 

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  
 

— воспитывать нравственные качества личности ребѐнка,  
 

— способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм;  
 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства.  
 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — 

социальными партнерами школы: школьная и сельская библиотека, дом культуры. 
 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 
 
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования.  
 
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. Реализация целевых установок средствами используемых УМК.   
3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  
 
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся.   
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  
 
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
 

Духовно-нравственное воспитание –это педагогически организованный 

процесс,вкотором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются 

условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для 

освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 
 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 

социализации,последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 

личности, формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 
 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования, – это:  
Ценность мира – 1)как общего дома для всех жителей Земли; 
 

2) как мирового сообщества, представленного 

разными национальностями;   
3) как принципа жизни на Земле.  
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Ценность человеческой жизни –как возможность проявлять,реализовывать 

человечность,положительные качества и добродетели, все ценности. 
 
Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости 

человека,выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 
 
Дар слова –как возможность получать знания,общаться Ценность природы -осознание себя 

частью природного мира.Бережное отношение к 
 
природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 
 
Ценность семьи как общности родных и близких людей,в которой передаются 

язык,культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка. Ценность добра –как проявление высшей человеческой способности–

любви,состраданияи милосердия. 
 
Ценность познания мира –ценность научного знания,разума,осуществление 

стремлениячеловека к постижению истины. 
 
Ценность красоты как совершенства,гармонии,приведения в соответствие с 

идеалом,стремление к нему – «красота спасѐт мир». 
 
Ценность труда и творчества —как стремления к созидательной 

деятельности,нацеленнойна создание условий для реализации остальных ценностей. 
 
Ценность свободы выбора –как возможность совершать суждения и поступки в 

рамкахнорм, правил, законов общества. 
 
 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 
 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. 
 
 

Портрет выпускника начальной школы МБОУ «Аксунская СОШ» » 

Выпускник начальной школы — это человек: 
 любознательный, активно познающий мир; 




 владеющий основами умения учиться; 




 любящий родной край и свою страну; 




 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 




 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
школой; 




 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 
мнение; 




 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 
 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества.  
 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  
 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как 

целеустремленность и настойчивость, бережливость.  
 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности:ценность семьи,уважение родителей,забота о старших и 

младших;ценностьздоровья (физического, нравственного и социально-психологического), 

стремление к здоровому образу жизни.  
 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за 

окружающую среду.  
 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова, ценность 

красоты в различных еѐ проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства, 

ценность творчества.  
 
 

Условия реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся 
 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  
1. В   школе   организованы   подпространства:   тематически   оформленные   стенды, 
 
используемые в воспитательном процессе, наличие специально оборудованного зала для 

проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов и т.п.),  
позволяющие учащимся: 
 
— изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и 

педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;  
 
— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  
 

1.  В МБОУ «Аксунская СОШ» » реализуются следующие целевые программы: 
 
«По местам боевой славы» – программа предполагает организацию различных очных и 

заочных экскурсий, содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным, 
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патриотическим воспитанием учащихся. 
 

«Встречи с интересными людьми» – программа предполагает организацию встреч с 

интересными людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на 

личных примерах. 
 

3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 
 
— в содержании и построении уроков;  
 
— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;   
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;   
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;   
— в специальных событиях, спроектированных с  учѐтом определенной ценности и смысла;   
— в личном примере педагогов ученикам.  
 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 
 
— нравственного примера педагога;   
— социально-педагогического партнѐрства;   
— индивидуально-личностного развития ребѐнка;   
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;   
— социальной востребованности воспитания.  
 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, библиотеки, дома 

культуры, что находит своѐ отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях 

общешкольных собраний, в целевых программах. 
 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести на себе» нравственные 

нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен 

уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного 

характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь 

проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных 

образцов и самоопределение учащихся. 
 
 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 
 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 
 
— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 
 
— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акции:   
День здоровья, «Папа, мама и я – спортивная семья», праздник Букваря,  постановки ко Дню  
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учителя и Дню мамы и т.п. 
 
— расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций. 
 
Календарь традиционных школьных дел и праздников  

 сентябрь (День знаний); 


 октябрь (День пожилых людей); 


 ноябрь (Дни духовности и культуры); 


 декабрь (Новый год); 


 январь (Играем сказки); 


 февраль («Зарница»); 


 март (Экологическая неделя ); 


 апрель (День рождения Г.Тукая); 


 май ( парад ко Дню Победы) 
 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 
 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
 
— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  
 
— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга;  
 
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;   
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;  
 
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.   
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 
— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  
 
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;   
— уважительное отношение к традиционным религиям;  
 
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  
 
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  
 
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое  
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отношение к младшим; 
 
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним.   
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;   
— ценностное и творческое отношение к учебному труду;   
— элементарные представления о различных профессиях;  
 
— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;   
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
 
— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  
 
— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  
 
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.   
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:   

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
 
— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  
 
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  
 
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  
 
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  
 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):   
— ценностное отношение к природе;   
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  
 
— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  
 
— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;   
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):   
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;   
— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
 
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  
 
— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  
 
— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
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— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  
 
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  
 
 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 
 
 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 
 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 


 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 
 
 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни  

 

Пояснительная записка  
Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования основ 
экологической культуры, 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 программы начального общего образования. 
 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 
общего образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»;   
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;   
- Об  организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней  начальной  школы  

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №  

220/11-13 от 20.02.1999);   
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);   
- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования;   

Программа  формирования  основ  экологической  культуры,  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;   
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек;   
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей 
с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью.   

Цель программы:охрана жизни,сохранение и укрепление здоровья,формирование 
навыковорганизации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей среды; воспитание экологически целесообразного поведения.  
Задачи: 

 привести  условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами; 


 обеспечить благоприятный психологический и эмоциональный микроклимат в 
коллективе; 


 оказывать психологическую помощь ребенку, способствующую сохранению его 

физического и психического здоровья; 
 формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром; 


 формировать представлений у детей о природе как среде жизнедеятельности 

человека, об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни, о 
позитивных факторах, влияющих на здоровье (научить выполнять правила личной 
гигиены и развить готовность на основе еѐ использования самостоятельно 
поддерживать своѐ здоровье; сформировать представление о правильном (здоровом) 
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питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; сформировать представление о 
рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, 
научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 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 общения с 
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; обучить 
элементарным навыкам эмоциональной разгрузки); 

 

 формировать потребность проявлять активность в решении экологических проблем; 


 развивать экологическое мышление; 
 

  повышать психологическую  и педагогическую  грамотность родителей;   изменить 
отношение родителей к проблемам сохранения здоровья детей;  

  организовать  мониторинг.  
Планируемые результаты 

 
 Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся; 


 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 


 полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 


 рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 сформированность основ экологической культуры; 


 сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, 
здоровью близких и окружающих людей; 

 получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 


 углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение 
родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного 
поведения; 


 эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т. п. 

 снижение показателя заболеваемости учащихся; 


 уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей 
навыков критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 

 
Направления реализации программы Создание 

здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного  
учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся.   

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в 
урочное время.   
В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм.  
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Классы и школа эстетически оформлены.  
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: преподаватель  
физической культуры,  медицинская сестра. 

Реализация программы в урочной деятельности 
Программа формирования   экологической   культуры,   культуры     здорового   и  

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 
помощью предметов учебно-методических комплектов «Перспектива».  

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, 
закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены 
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 
проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения, безопасностью жизни, 
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 
отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы 
инаше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 
проект «Путешествуем без опасности») и др. и темы: «Красная книга», «Почва нуждается в 
охране», «Заповедники», «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», 
«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 
руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему 
на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др.  
 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 
летом и зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о родной природе, 
говорят о сохранении красоты природы.   

На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания.   
В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом 

илиприспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.   
В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное 

количествоинформации, направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к 
своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к 
прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся 
приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 
понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских 
игр.   

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника(1-
4кл.)способствуетвыработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 
ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по 
освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 
питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи 
при травмах.  

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования 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), к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

 
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся, учитывают индивидуальные 
особенности развития. 
 
 
 
 



 
47 



Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

 полноценная работа с обучающимися всех  групп здоровья; 

 рациональная организация  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно- 

 двигательного характера на ступени начального общего образования;  
 организация динамической паузы; 


 организация вводной гимнастики, динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 


 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 


 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 
соревнований, походов и т.п.); 

 

Организация воспитательной работы  
Воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: 
систему тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, 
факультативные занятия, проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, 
праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение дней здоровья.  
Организация просветительской работы с родителями (законными представителями)  

Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации специалистов 
(медицинского работника, классных руководителей) по различным вопросам роста и 
развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей, профилактики вредных привычек; организация совместной работы педагогов 
и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

 

Оценка эффективности реализации программы  
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 
школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области экологической 
культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 
уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной природы, охраной и 
укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 
программ оздоровительной направленности. 

 

Совместные мероприятия 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 Совместные дни здоровья 

 Соревнования «Весѐлые старты» 
Выпуск памяток для родителей 

 Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий. 

 Как сделать зарядку любимой привычкой ребѐнка. 

 Что делать родителям, чтобы помочь ребѐнку не попасть в беду. 
 Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

 Организация безопасного взаимодействия ребѐнка с компьютером. 

 Упражнения для тренировки зрения. 
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 Упражнения для коррекции плоскостопия. 

 Упражнения для красивой осанки. 

 Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

 Схема режима дня младших школьников. 

 Правила поведения детей перед сном. 

 
Встречи с социальным педагогом, психологом, медицинским работником. 

Консультации психолога, социального педагога, медицинского работника. 
Работа с обучающимися 

Тематические беседы 

1 класс  
 Путешествие в страну здоровья. 



 Солнце, воздух и вода. 




 Берегите зубы. 




 Забота о глазах. 




2 класс  
 Твой режим дня. 



 Откуда берутся грязнули. 




 Культура поведения за столом. 




 Культура одежды. 




3 класс   
 Встречи со Стобедом («Как Стобед улитку проглотил», «Как Стобед сам себя 

наказал», «Как Стобед решил убить микробов, а заболел сам», «Стобед и 
золотая рыбка») 



 Как правильно делать уроки. 




 Ты и  твои эмоции. 




 Закаливание организма. 




4 класс  
 Профилактика простудных заболеваний. 



 Береги здоровье смолоду. 


 Вредные привычки. 




 Позитивные и негативные эмоции. 




 Умеешь ли ты правильно отдыхать. 




 Безопасность в быту. 


 Правила пожарной безопасности. 




 Как не попасть в беду. 


 Безопасность на дороге. 




 Безопасность на водоѐме. 




 01, 02, 03. 


 Как помочь природе убрать наш мусор. 




 Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы? 


 
Внеурочная деятельность (кружки) 

 
Участие в конкурсах: конкурсы рисунков(«Я за здоровый образ 
жизни»,«Безопасность на воде», «Безопасное движение», «Нет - вредным 
привычкам!», «Правильное питание», «Береги природу», «Наш край», «Наш мир» и 
др.), конкурсы проектов («Дорога в школу», «Как сохранить здоровье», «Экономия 
воды», «Влияние загрязнения окружающей среды на рост растений» и др.), 
конкурсы сочинений.  

Организация занятий во внеурочное время (футбол,волейбол,настольный теннис, 

шахматы, лыжная подготовка)  
Организация  физической  активности  (3урока  физической  культуры  в  неделю, 

ежедневная  утренняя  гимнастика до  уроков,  физминутки  на  уроках, дыхательная и 
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артикуляционная гимнастики на уроках, организация ролевых и подвижных 
дидактических игр на уроках, динамические паузы, игровые перемены, подвижные 
игры на воздухе, экскурсии)  
Интересные встречи (с тренерами,спортсменами,работниками 
ГИБДД,медицинскими работниками, работниками лесхоза)  

Спортивные соревнования. 
Дни здоровья. 
Тематические месячники.  
Библиотечные тематические уроки («Природа Балтасинского района», 
«Краснаякнига Татарстана», «Заповедники Татарстана», «Птицы родного края», 
«Кто в лесу живѐт, что в лесу растѐт» и др.)  
Акции («Школьный двор», «Чистый класс», «Школьный цветник», «Покормитептиц 
зимой» и др.)  
Досуговые мероприятия (викторины,КВНы,конкурсные 
программы,праздники,экскурсии, походы и др.)  
Выпуск памяток 
 Упражнения для глаз. 



 Упражнения для профилактики нарушения зрения. 




 Гимнастика для артикуляционного аппарата. 




 Правила безопасного обращения с электроприборами. 




 Правила личной безопасности в доме. 




 Правила личной безопасности  на улице. 




 Как не стать жертвой преступника. 


 Как вести себя в лесу. (и др.) 


 
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и  
экологической культуры обучающихся. 

1. Достижение планируемых результатов программы.   
2. Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры.   
3. Использование сформированных компетенций в повседневной жизни.  

4. Рост удовлетвореннности качеством образовательного процесса.  

5. 
 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Инструментарий 
мониторинга:анкеты;тестирование;опросы;наблюдения;диагностические методики; 
комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник); ведение паспорта 
здоровья; оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности 
(проводит учитель физической культуры); оценка уровня социально-психологической 
адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог); анализ данных 
медицинских осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, по распространѐнности 
астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному 
травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; 
контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль 
соблюдения санитарно-гигиенических требований.  

1. Анкеты: «Хорошо ли ребѐнку в школе», «Режим дня», «Изучение 
удовлетворѐнностиродителей дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения 
родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение 
удовлетворѐнности родителей учебной нагрузкой ребѐнка», «Я и природа» и др.  

 
2. Опросы:  отношение  к  своему  здоровью,отношение  к  здоровому  образу  жизни, 

ценностные установки, отношение к природе     и др. 
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2.5. Программа коррекционной работы  
 

Пояснительная записка 
 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто 

в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной коррекционной работе 

нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя - не задержать развитие 

школьника, способствовать формированию инициативного и творческого подхода к учебной 

деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску.  
Программа коррекционной работы направлена   на реализацию следующих общих  

целей: 
 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном 

образовательном учреждении; 
 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с 

высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития).  
3. Коррекция недостатков в физическом развитии.  

 

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения. 
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:   

•   Достоверности:    профессиональный     медицинских    показателей    учащихся  
 
(фельдшер); психологической и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка 

предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, 

семьи, условий обучения и воспитания; 
 

• Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

ученика,его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении 

со сверстниками и взрослыми;  
 

• Педагогической целесообразности: создание программы«Индивидуальнаятраектория 
развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива   
(учитель, врач). 

 
Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 

каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и 

способов действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, 

произошедшие в развитии обучающегося. 
 

Для организации коррекционно-развивающей работы могу быть использованы 

Технологии Мультимедиа. Они позволяют интегрирование представить информацию 

(включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, 

комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения 

моментального контроля за ходом деятельности ученика. 
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Цель программы:  
1. создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию;   

2. создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.   

Задачи программы   
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;   
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;   
— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;   

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении (обучение по индивидуальной 
программе, с использованием надомной формы обучения);   

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);   

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии;  

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;   

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;   

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.   
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса.   

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к еѐ решению.   

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.   

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая  
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обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения.  

Основное содержание работы 

1. Диагностическая работа:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

— ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  
 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;   

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;   

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся;   

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;   
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья;   
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка;   
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.   

2. Коррекционно-развивающая работа:   
— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями;   

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий;   

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 
поведения;   

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.   

3. Консультативная работа:   
— выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса;   

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья;   

— консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.   

4. Информационно-просветительская работа:   
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных   
с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;   

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья.   

Этапы реализации программы:  
1. Сбор и анализ информации (информационно-аналитическая деятельность).   
2. Планирование, организация, координация (организационно-исполнительская 

деятельность).   
3. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность).  
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4. Регуляция и корректировка (регулятивно-корректировочная деятельность).   
Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;   

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;   
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребѐнка.   

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 
распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 
учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 
(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ограниченными возможностями здоровья.   

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнѐрство,которое предполагает профессиональное 
взаимодействиеобразовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнѐрство включает:   

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей   
с ограниченными возможностями здоровья;   

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество с родительской общественностью.  
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Организационный раздел: 
 
Режим работы МБОУ «Аксунская СОШ» » 

 

Режим работы МБОУ «Аксунская СОШ Буинского 

муниципального района РТ» Режим работы школы 
 
Количество классов  и класс-комплектов всего – 11-10 

 
1 класс – 1 5 класс - 1 10 класс - 1 

2 класс – 1 6 класс - 1 11 класс - 1 

3 класс – 1 7 класс - 1  

4 класс – 1 8 класс - 1  

 9 класс - 1  

Всего: 4(3) Всего: 5 Всего: 2 

В режиме 5 – дневной недели обучаются 1 класс  

В режиме 6 – дневной недели обучаются 2 – 11 классы  

 
Начало учебных занятий: 8.30 

 
Продолжительность уроков: 
1 класс -35 минут 2-4 
классы 45 минут 

 
Расписание звонков на уроки: 

1 урок – 8.30 – 9.15 перемена 10 минут 

2 урок – 9.25 – 10.10 перемена 20 минут 

3 урок – 10.30 – 11.15 перемена 15 минут 

4 урок – 11.30 – 12.15 перемена 10 минут 

5 урок – 12.25 – 13.10 перемена 10 минут 

6 урок – 13.20 – 14.05 перемена 10 минут 

 
Наличие динамической паузы: у 1-х классов 

 
Кружки, секции начинаются в 16.00 

 
Деления на группы по предметам 
нет: Язык обучения: татарский. 

 

Расписание звонков: 

 1 класс  

 Сентябрь – октябрь  

   

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1-ый урок 9.05 

9.05 1-ая перемена 9.15 

9.15 2-ой урок 9.50 

9.50 2-ая перемена 10.30 
 динамическая пауза,  

 организация питания  

10.30 3-ий урок 11.05 

 
Ноябрь-декабрь 
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Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30  1-ый урок 9.05  

9.05  1-ая перемена 9.15  

9.15  2-ой урок 9.50  

9.50  2-ая перемена 10.30  

   динамическая пауза,   

   организация питания   

10.30  3-ий урок 11.05  

11.05  3 перемена 11.15  

11.15  4 урок 11.50  

11.50  4 перемена 12.00  

12.00  5 урок 12.35  

   Январь- май   

       

 Начало  Режимное мероприятие  Окончание 

8-30  1-ый урок  9-15  

9-15  1-ая перемена  9-25  

       

9-25  2-ой урок  10-10  

10-10  2-ая перемена  10-30  

   ( организация питания    

   3 – 6 классов )    

10-30  3 - ий урок  11-15  

11-15  3 - я перемена  11-30  

   (организация питания 7 –    

   11 классов)    

11-30  4-ый урок  12-15  

12-15  4-ая перемена  12-25  

12-25  5-ый урок  13-10  

2-11 классы     

 Начало  Режимное мероприятие  Окончание  

 8-30  1-ый урок  9-15  

 9-15  1-ая перемена  9-25  

       

 9-25  2-ой урок  10-10  

 10-10  2-ая перемена  10-30  

   ( организация питания    

   3 – 6 классов )    

 10-30  3 - ий урок  11-15  

 11-15  3 - я перемена  11-30  

   (организация питания 7 –    

   11 классов)    

 11-30  4-ый урок  12-15  

 12-15  4-ая перемена  12-25  

 12-25  5-ый урок  13-10  

 13-10  5-ая перемена  13-20  

 13-20  6-ой урок  14-05  

 14-05  6-ая перемена  14-15  

 14-15  7-ой урок  15-00  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Аксунская СОШ» Пояснительная 

записка к учебному плану для 1-4-х классов начального общего 
 
образования МБОУ « Аксунская средняя общеобразовательная школа Буинского 

муниципального района РТ» на 2014-2015 учебный год 
 

Учебный план - документ, который является частью ООП образовательного 

учреждения и определяет объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам. 
 

Учебный план для 1-4-х классов МБОУ « Аксунская СОШ Буинского 

муниципального района РТ» разрабатывается с учетом рекомендации МО и Н РТ 

по разработке учебного плана для 1-4 классов общеобразовательных учреждений 

РТ, реализующих в 2014-2015 учебном году основные образовательные 

программы в соответствии с ФГОС НОО и на основе:  
- Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

 
- Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» № 

126-ФЗ от 24.07.1998г. (в действующей редакции);  
 

- Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196);  

 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер   
17785);  

 
- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);  
 

- федеральных перечней учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2080, зарегистрированным в Минюсте 

России 24 декабря 2010 г., регистрационный номер 19776);  
 
- - Письма Мо и Н РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры»;  
 
- -Письма МО и Н РФ от 30.05.2012 года № МД-583/19 « О методических рекомендациях 
«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»   

- 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);  

- Закона Республики Татарстан «Об образовании» (в новой редакции от 28 июня 

2013 года, №68 ЗТР);  
- Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики 

Татарстан и других языках в Республике Татарстан» № 443РТ от 18.07.2004г.   
- Письма  МО  и  Н  РТ  №7699  «Об  учебных  планах  для  1-9  классов  школ  РТ,  
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реализующих основные образовательные программы начального общего образования и 
основного общего образования в соответствии с ФГОС общего образования».от 23.06.2012г.  

Учебный план и в целом основная образовательная программа начального общего 
образования, состоят из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.  

Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и 
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, 
физическая культура.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, 
воспитанников. В соответствии с Законом РТ «О государственных языках РТ и других 
языках в РТ» №443 РТ от 18.07.2004г. в эту часть учебного плана для 2 класса отведен 1 час 
на изучение татарского языка, а в 3 классе- русского языка.  

Обучение в 1-4 классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется в первую 
смену; в 1 классе- при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой 
в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 
четверти при традиционном режиме обучения.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 
обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока 
физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 
и домашних заданий.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35  

минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый); во втором 
полугодии (январь - май) - по 4 урока по 45 минут каждый.  

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 рекомендовано проводить не менее 3-х уроков 
физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 
недельной нагрузки. При составлении рабочих учебных программ по физической культуре 
руководствуется «Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической 
культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации», направленными письмом Министерства образования и 
науки России от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры». 
 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, в 2-4 классах-34 недели. 
Обучение ведется на татарском языке.  

Учебный план для 1—4-х классов- разработан на основе 4 моделя примерного учебного 
плана с татарским языком обучения, соблюдая обеспечение выполнения Закона Республики 
Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике 
Татарстан» № 443РТ от 18.07.2004г.  

Учебный план обсужден и принят на заседании педагогического совета, протокол №1 

от 29  августа 2014 года, утвержден директором школы, приказ №63     от 1 сентября   2014 

года. 
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Учебный план для 1-4 классов      

       

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

       
       

  I II  III IV 
       

Филология Русский язык 3 4 3 3 
       

 Литературное чтение 2 2 2 2 
       

 Татарский язык 3 3 4 3 
       

 Литературное чтение (тат.) 1 2 2 3 

       

 Английский язык - 2 2 2 

       

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

       

Обществознание и Окружающий мир 2 2 2 2 

естествознание       

Основы религиозных культур Основы религиозных культур и     1 

 светской этики      

Искусство Музыка 1 1 1 1 
       

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 
       

Технология Технология 1 1 1 1 
       

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 
       

ИТОГО  21 25  25 26 
       

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 1  1 - 
       

 Татарский язык - 1   - 
       

 Русский язык    1 - 
       

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26  26 26 
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3.2 План внеурочной деятельности  
Пояснительная записка Внеурочная деятельность: определение, цель, 
задачи, принципы, функции  

Внеурочная деятельность –это все виды деятельности школьника(кроме 
учебной),вкоторых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации; 
это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других 
субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для освоения 
обучающимися социально-культурных ценностей общества.  
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой 
частью системы обучения в начальной школе.  
Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования:  

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; 

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  
Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 
образованиясогласуются с задачами духовно-нравственного обучения и воспитания 
учащихся:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

 
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 
характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»),  
сформулированных в Стандарте. Это ученик: 
любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 
высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 
окружающих образа жизни.  
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют еѐ основные функции в начальной 
школе:  
1)образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 
получение им новых знаний;  
2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня учащихся;   
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 
интересов личности; 4)компенсационная — освоение ребенком новых направлений 
деятельности, углубляющих и   
дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 
ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 
определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 
деятельности;   
5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 
психофизиологических сил ребѐнка; 6)профориентационная — формирование устойчивого 
интереса к социально значимым  
видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 
предпрофессиональную ориентацию; 
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7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 8)функция 
социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им  
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 
жизни; 9)функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 
значимых  
формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются:  
-соответствие возрастным особенностям обучающихся; -
преемственность с технологиями учебной деятельности;  
-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 
деятельности; -опора на ценности воспитательной системы школы; -свободный 
выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:  
-реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; -включение 
ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью-воспитательной 
системы школы по пяти направлениям; -использование ресурсов учреждений 
дополнительного образования.  
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в1-4классах нашей школыявляются 
следующие:  
-запросы родителей, законных представителей 
первоклассников; -приоритетные направления деятельности 
школы; -интересы и склонности педагогов;  
-возможности образовательных учреждений дополнительного образования Из моделей 

организации внеурочной деятельности, которые на сегодняшний день  
существуют в школах России, нами выбрана--интегрированная модель 

 

Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 
 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
года № 373 (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 года № 17785) «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» 


 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г., № 19707); 


 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(Утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
года№ 189); (зарегистрированы в Минюсте РФ от 03.03.2011 № 1993). 


 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта»; 

 Положение ОУ об  утверждении  внеурочной  деятельности 

 Расписание занятий  внеурочной  деятельности. 

Согласно требованиям   Стандарта   и   сопутствующих    документов, к   организации 
 
внеурочной деятельности предъявляются следующие требования, которые взяты за 
основу еѐ организации в школе: 
Внеурочная деятельность являетсяобязательной для образовательного учреждения,но  
не включается в учебный план.  
Внеурочная деятельность,как и деятельность обучающихся в рамкахуроков направлена на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 
очередь–на достижение личностных и метапредметныхрезультатов, что определяет и 
специфику внеурочной деятельности,в ходе 
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которой обучающийся  не  только  и  даже  не  столько должен узнать,  сколько  научиться  
действовать, чувствовать, принимать решения и др.  
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
следующим направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, 
социальное,  
общеинтеллектуальное направление 
общекультурная деятельность  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 
физическогои психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 
физической культуре.  
Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей 
мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 
деятельности:трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность 
и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  
Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 
разнообразныедоступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 
активность, любознательность.  
Общекультурная деятельность ориентирует детей на 
доброжелательное,бережное,заботливое отношение к миру, формирование активной 
жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  
При отсутствии возможности для реализациивнеурочной 
деятельности образовательное учреждение в рамках  
соответствующих государственных (муниципальных) заданий,  
формируемых учредителем, использует возможности образовательных 
учрежденийдополнительного образования детей,организаций культуры и спорта.  
В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и ихоздоровления, 
тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 
учреждений и образовательных учреждений дополнительного образо-вания детей.  
Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
определяет образовательное учреждение. 
 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не менее 10 часов на класс 
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,но учитывается при 
определении объѐмов финансирования,направляемых на реализацию 
основнойобразовательной программы. В связи с этим внеурочные занятия, которые ведут 
педагоги школы, тарифицируются.  
Набор внеурочных   занятий,их   содержание формируется   с   учѐтом   пожеланий  
обучающихся и их родителей (законных представителей).  
Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой:ученик,в 
конечномсчѐте, должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, 
которые соответствуют его образовательным потребностям.  
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется 
напринципах деятельностного подхода,в том числе через такие формы,как 
экскурсии,кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества 
План внеурочной деятельности определяет:  
перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности, организованных в разных 
формах ( секционной, кружковой, в общественно-полезных и социальных практиках) за 
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пределами урочных занятий.  
Перечень требований  по организация внеурочной деятельности . 
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в  
нормативных  документах  федерального  и  краевого  уровней, школа  выработала  свой  
перечень требований: 

 Внеурочные занятия в 1-х-4-х классах проводятся в школе во второй половине дня. 

 Внеурочные занятия проводятся по отдельно составленному расписанию 

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями,начальных 

классов,где реализуется Федеральный государственный образовательный 
стандарт  начального  общего образования, педагогами школы.  

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
пришкольного лагеря дневного пребывания, организация работы кружков. 


 Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские 

или разработанные педагогами школы и учреждений дополнительного образования в 
соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и утверждѐнными 
педагогическим советом. 

 
     

Форма организации внеурочной  Классы  

деятельности     
    

  1-4 кл.(одна  

  группа)  
    

«Оста куллар»  2   
     

«Язык мой-друг мой»  2   
     

«Яшь математик»  2   
     

«Театр яктылыкка, нурга илтҽ»  1   
     

«Спорт-основа жизни»  2   
     

«Веселый английский»  1   
     

Итого  10   
     

 

Результаты внеурочной деятельности  
Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 
строго ориентированы на воспитательные результаты.  
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно 
нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности. 
Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень(1 класс) Второй уровень  Третий уровень  
 

    (2-3 классы)  (4 класс)   
 

Школьник знает и понимает Школьник 
 

ценит 
Школьник самостоятельно  

 

 действует в общественной  
 

общественную жизнь  общественную жизнь  
 

 
жизни 

  
 

         
 

Приобретение школьником       
 

социальных  знаний (об       
 

общественных нормах, об Формирование позитивных    
 

устройстве общества, о отношений школьников   к 
Получение школьником 

 
 

социально одобряемых и базовым  ценностям  
 

 опыта самостоятельного   

неодобряемых формах общества (человек,  семья,  
 

социального действия.  
 

поведения в обществе и Отечество,   природа,   мир,  
 

   
 

т.п.), понимание социальной знание, труд, культура).    
 

реальности и повседневной       
 

жизни.          
 

Последовательное достижение всех  уровней результатов внеурочной деятельности будет 
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свидетельствовать об эффективности внеурочной деятельности детей в школе. 
 
 
 

 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта  
Общая характеристика условий реализации ООП 

 
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Аксунская СОШ» , определяет ее 
специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей социального 
окружения образовательного учреждения .  

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 
 
 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного 

подразделения школы, для обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также 
общественно-полезной, социальной практики; 


 сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие учебные программы курсов 

и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем 
составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), основы 
ключевых компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и 
социальный опыт (личностные результаты); 


 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 
педагогов; 


 предоставляет возможность обучающимся и их родителям разные формы получения 

начального общего образования через использование информационной среды школы; 

 предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании 
с внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и 
другими нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права 
и обязанности, которые закреплены в Уставе школы и локальных нормативных актах 
школы. 

 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

Категория участников Основные права и обязанности 

Учитель начальной - участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 
школы разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ 

 курсов, модулей); 

 - участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 

 отдельным учебным курсам; 

 - участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое - разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует 
объединение учителей учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы 

начальной школы учебных, развивающих курсов и образовательных модулей; 

Совет по введению - участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его 

ФГОС итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебный год; 

Рабочая группа - обеспечивает разработку учебно-методической документации, 

 проектов локальных нормативных актов; 

 - разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные 

 материалы в соответствии с планируемыми результатами 

 начального образования 

Учителя других ступеней - выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 
школьного образования разделов ООП; 
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 - участвуют в обсуждении программы; 

 - проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

 освоения 

Методический совет ОУ - утверждает рабочие учебные программы курсов, образовательных 
 модулей и программы внеучебной образовательной деятельности 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП 
 НОО; 

 - выносит текст программы на рассмотрение и утверждение 

 высшим управляющим органом образовательного учреждения; 

 - определяет условия перезачета курсов и модулей, освоенных в 

 разных формах и образовательных учреждениях 

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и 
 утверждения ООП; 

 - участвует в разработке и обсуждении программы; 

 - осуществляет контроль над выполнением программы и 

 производят оценку достижений отдельных результатов ее 

 выполнения; 

 - организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 

 итогам выполнения ООП; 

 - обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные - формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 
представители) состава развивающих курсов, образовательных модулей и состава 

обучающихся внеурочной образовательной деятельности и их соотношение; 

 - принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

 - участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной 
 программы (траектории) имеет право на перезачет 
 соответствующих курсов и образовательных модулей, освоенных в 

 других формах образования и других ОУ, освобождающий 

 обучающегося от необходимости их повторного изучения; 

 - обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

 предусмотренные ООП 

Коллегиальный орган - утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его 
государственно- заместителя о ходе выполнения программы; 

общественного - помогает администрации ОУ в обеспечении условий для 

управления ОУ (Совет реализации ООП НОО 

ОУ)  
 
 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Аксунская СОШ», полностью соответствует существующим гигиеническим 
нормативам и соответствует объемам государственного бюджетного финансирования.  

Прежде всего ООП соответствует гигиеническим требованиям к максимальным 
величинам образовательной нагрузки учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Новая система оплаты труда предполагает учет разных форм участия учителя в 
образовательном процессе. Это находит отражение в ООП, которая предусматривает 
возможность оплаты работы учителя и других работников школы с учащимися. 

 
Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий. 
 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 
технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными 
особенностями и возможностями младших школьников и должны обеспечивать 
образовательный процесс с учетом этих факторов: 
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 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 


 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных 

видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 


 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 
задач на уроке; 


 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор  
конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

 
При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 
данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 
учащихся от одной ступени образования к другой.  

Реализация  системно-деятельностного  подхода  должна  предусматривать  широкое 
 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 
образовательных и информационно-коммуникационных технологий с 
учетомособенностей начальной ступени образования.  

Информатизация начального образования ориентировано на ознакомление младших 
школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них 
информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией.  

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 
полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 
урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ 
в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы 
учащихся. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП  
Для реализации ООП начального образования в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции:  
№/п Специалисты Функции Количество 

   специалистов в 

   начальной школе 

1. учитель Организация условий для 5 
  успешного продвижения ребенка в  

  рамках образовательного процесса  

2. Классный Помощь педагогу в выявлении 3 
 руководитель условий, необходимых для развития  

  ребенка в соответствии с его  

  возрастными и индивидуальными  

  особенностями  

3. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 1 
  физический  доступ к информации,  

  участвует в процессе воспитания  

  культурного и гражданского  

  самосознания, содействует  

  формированию информационной  

  компетентности уч-ся путем  
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  обучения поиску, анализу, оценке и  

  обработке информации  

4. Административный Обеспечивает для специалистов ОУ 3 
 персонал условия для эффективной работы,  

  осуществляет контроль и текущую  

  организационную работу  

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального 
общего образования: 

 
 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается 
оценкакачества работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции 
ихдеятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 
соответствии с Комплексном модернизации образования принимается бюджетирование, 
ориентированное на результат.Основополагающейзадачейв данном направленииявляется 
построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, 
направленных на повышение качественных результатов деятельности образовательного 
учреждения и педагогов.  

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 
предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 
управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 
результатам  труда, осуществляется    по представлению руководителя  образовательного 

учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также  показатели качества обучения и  воспитания учащихся,  выраженные  в  их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под  компетентностями понимаются  способности, личностные  качества  и  умения  
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 
новых ситуациях. 
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Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной ЗУНовской 

результативности, ЗУНовского качества и представления результативности образования не 

столько в отметках и результатах ЕГЭ, сколько в показателях развития компетентностей 

учащихся. Новая результативность – это способность строить отношения в ситуации, 

которая не определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 

 
В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки:  
- учебно-предметные компетентности;   
- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности решать 

личностные и социально значимые проблемы);   
- показатели  состояния психолого-физиологического состояния здоровья  учащихся.   

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива  
 

Критерии оценки Содержания критерия   Показатели    

Формирование Сформированность данных  позитивная динамика  уровня 

учебно-предметных компетентностей предполагает обученности  учащихся за 

компетентностей у наличие знаний, умений и период  от сентября  к  маю 

учащихся способностей учащихся, месяцу, от мая одного года  к 

(предметные обеспечивающих успешность маю месяцу   следующего 

результаты) освоения федеральных учебного года;       

 государственных стандартов и  увеличение    количества 

 образовательных программ ОУ учащихся  (в  %),  принимающих 
 (способность применять знания на участие, в также победивших  в 

 практике, способность к предметных  олимпиадах и 

 обучению, способность адаптации других  предметных  конкурсных 

 к новым ситуациям, способность мероприятиях   школьного, 

 генерировать  идеи, воля к успеху, окружного,    городского, 

 способность к анализу и синтезу и регионального, федерального и 

 др.). международных   уровней. 

 Данный критерий, в первую Индикатором данного критерия 

 очередь, позволяет судить о могут  служить  награды 

 профессионализме и различного  уровня, а также 

 эффективности  работы учителя. реестр участников конкурсных 

  мероприятий;       

   увеличение    количества 

  творческих (научных, проектных 
  и  других)  работ  учащихся  по 

  данному     предмету, 

  представленных на различных 

  уровнях. Индикатором данного 

  критерия могут служить награды 

  различного уровня, полученные 

  по    результатам участия в 

  конференциях  и  конкурсах, а 

  также  реестр  участников 

  конкурсных  мероприятий;  

   посещаемость кружков, секций, 

  элективных      курсов. 
  Индикаторами    данного 

  показателя   могут  быть 

  численность, посещаемость и 

  сохранность    контингента 

  учащихся,   подтверждаемые 
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  соответствующими    

  документами и школьной 

  отчетностью.     

Формирование Сформированность данного типа  активность учащихся в жизни и 

социальных компетентности предполагает решении проблем класса, 

компетентностей способность  учащихся брать на школы и окружающего социума 

(личностные себя ответственность, участвовать посредством участия  в 

результаты) в совместном принятии решений, институтах   школьного 

 участвовать в функционировании самоуправления, социальных 

 и в улучшении демократических проектах. Индикатором по 

 институтов, способность быть данному критерию могут 

 лидером, способность работать являться официальные письма 

 автономно. благодарности,  отзывы, 

  положительная информация в 

  СМИ  о деятельности  учащихся 

  ОУ (волонтерское движение, 

  благотворительные акции и др.); 

   сформированность правового 

  поведения. Индикатором по 
  данному критерию могут быть: 

  отсутствие правонарушений у 

  учащихся  за  отчетный  период; 

  результаты участия в конкурсах 

  на знание   основ 

  законодательства РФ;   

   процент   успешно 

  социализирующихся  детей 
  группы  риска.  Индикатором  по 

  данному  критерию  может  быть 

  отрицательная  динамика 

  распространения  наркомании и 

  алкоголизма, числа детей, 

  стоящих на учете;    

   наличие  индивидуальных 

  образовательных траекторий 
  учащихся, ориентированных на 

  получение   доступного 

  образования.  Индикатором по 

  данному  критерию может быть 

  доля школьников, обучающихся 

  по   индивидуальным 

  образовательным программам;  

   участие в разнообразных 

  межвозрастных  социально 

  значимых   проектах. 

  Индикатором по данному 

  критерию может быть доля 

  школьников, участвующих в 

  межвозрастных  проектах.  

Формирование Поликультурная компетентность  результаты  исследования 

поликультурных предполагает понимание толерантности  в классе;   

компетентностей различий между культурами,  отсутствие конфликтов на 

(личностные уважение к представителям иных межнациональной   и 

результаты) культур, способность жить и межконфессиональной почве;  
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 находить общий язык с людьми  участие учащихся в программах 

 других культур, языков, религий. международного сотрудничества 
  (обмены,   стажировки   и   т.п.). 

  Индикатором  по  данному 

  критерию могут  являться 

  различные   документы, 

  подтверждающие участие в 

  международной программе;  

   участие в  мероприятиях, 

  посвященных  укреплению 
  взаимопонимания, взаимной 

  поддержки и  дружбы между 

  представителями  различных 

  социальных    слоев, 

  национальностей и  конфессий. 

  Индикатор – официальная 

  благодарность  организаторов 

  мероприятий,  их  участников  в 

  адрес учащихся школы (класса); 

   знание  и  уважение  культурных 

  традиций,  способствующих 
  интеграции  учащихся в 

  глобальное   сообщество. 
  Индикатор – участие в 

  конкурсах, проектах.    

Формирование Содержание данного критерия  формирование   культуры 

общекультурной отражает  духовно-нравственное здоровье сбережения. Индикатор 

компетентности развитие личности, ее общую –  доля  детей, участвующих в 

(личностные культуру, личную этическую оздоровительных и  здоровье 

результаты) программу, направленные на формирующих  мероприятиях 

 формирование основы успешной различного вида;     

 саморазвивающейся личности в  увеличение  количества 

 мире человека, природы и учащихся, участвующих в 

 техники. спортивных  соревнованиях 

  различного уровня. Индикатор – 

  награды различного  уровня, 

  полученные по результатам 

  участия в соревнованиях, реестр 

  участников;      

   увеличение  количества 

  учащихся, занятых творческими 
  (танцы, музыка, живопись, 

  народные промыслы) видами 

  деятельности. Индикатор – 

  награды, полученные  по 

  результатам  участия в 

  выставках,  фестивалях и 

  конкурсах,    а    также    реестр 

  участников   конкурсных 

  мероприятий;      

   участие в природоохранительной 

  деятельности. Индикатор – доля 

  учащихся,  занятых в 

  природоохранительной   
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  деятельности;      

   участие в  туристическо- 

  краеведческой  дяетельности. 
  Индикатор – доля учащихся, 

  занятых туризмом.    

Формирование Данный тип компетентностей  позитивная    динамика 

коммуникативных отражает владение навыками результатов  обучения по 

компетентностей устного и письменного общения, русскому языку и литературному 

(метапредметные владение несколькими языками, а чтению учащихся за  год. 

результаты) также умение регулировать Позитивная    динамика 

 конфликты ненасильственным подтверждается  оценками 

 путем, вести переговоры экспертов в ходе наблюдения и 

  проведения опросов, а также в 

  ходе изучения  продуктов 

  деятельности   ребенка 

  (письменные источники, устные 

  выступления);      

   результаты   литературного 

  творчества    учащихся. 
  Индикатор – наличие авторских 

  публикаций  (стихи, проза, 

  публицистика) как в школьных, 

  так и в других видах изданий, а 

  также награды;     

   благоприятный психологический 

  климат  в  классе.  Индикатор  – 

  результаты   социально- 

  психологического исследования, 

  проведенного  в  классе 

  специалистом;      

   наличие    практики 

  конструктивного разрешения 
  конфликтных   ситуаций. 

  Отсутствие   свидетельств 

  деструктивных  последствий 

  конфликтов,  наносящих вред 

  физическому, психическому и 

  нравственному здоровью.   

Формирование Владение современными  использование  в проектной, 

информационных информационными технологиями, исследовательской и других 

компетентностей понимание их силы и слабости, видах деятельности учащихся 

(метапредметные способность критически ИКТ (интернет - ресурсов; 

результаты) относиться к информации, презентационных  программ, 

 распространяемой средствами мультимедийных  средств). 

 массовой коммуникации Индикатор – высокая оценка 

  коллег,   получаемая   в   ходе 

  открытых   занятий,   а   также 

  результаты    учебной 

  деятельности   учащихся, 

  оформленные в цифровом виде;  

   разработка и использование 

  учащимися   общественно 

  признанного   авторского 

  продукта  (программы, сайта, 
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   учебного   модуля   и   т.д.). 

   Индикатор - предъявленный 

   продукт;        

   увеличение    количества 

   учащихся  (в  %),  принимающих 
   участие, а также победивших в 

   предметных олимпиадах и 

   других предметных конкурсных 

   мероприятиях   по ИВТ 

   школьного,    окружного, 

   городского,  федерального и 

   международного   уровней. 

   Индикатор – награды различного 

   уровня,  а также реестр 

   участников    конкурсных 

   мероприятий.      

Формирование Способность  учиться на  устойчивый  интерес у 

учебной протяжении  всей жизни,  школьников  к чтению 

(интеллектуальной) самообразование.  специальной и художественной 

компетентности   литературы.  Индикатор - 

(метапредметные   результаты  анкетирования 

результаты)   родителей,   учащихся, 

   экспертные оценки работников 
   библиотеки;      

   систематическое выполнение 

   домашней  самостоятельной 
   работы (в % от класса), выбор 

   уровней   для выполнения 

   заданий;        

   использование   опыта, 

   полученного в учреждениях 

   дополнительного образования 
   в школе и классе. Индикатор – 

   продукты    деятельности 

   ребенка,   полученные в 

   процессе внутришкольной и 

   внутриклассной деятельности, 

   а  также  участие  и  победы  в 

   различных  проектах;   

   увеличение   количества 

   творческих   (научных, 

   проектных   и   других)   работ 

   учащихся  по предметам 

   образовательной программы 

   ОУ, представленных га 

   различных  уровнях. Индикатор 

   –  награды  различного  уровня, 

   полученные по результатам 

   участия  в конференциях и 

   конкурсах,   а   также   реестр 
   участников   конкурсных 

   мероприятиях;     

   умение  учиться (определять 

   границу   знания-незнания, 
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делать запрос на недостающую 
информацию через посещение 
консультаций, мастерских, 
общение с учителем через 
информационную среду и т.п.) 

 
 
 

 

Список учебников на 2014/2015 учебный год МБОУ "Аксунская СОШ Буинского 
муниципального района РТ" 

 

Основная учебная литература 

№ пп  Учебные Авторы, название учебника Издательство Год 

нош  предметы,   издания 
  классы    
     

1. Русский язык    

 1  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Просвещение 2011 

 2  Климанова Л.Ф.,Бабушкина Т.В. Просвещение 2012 
      

 3  Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Просвещение 2013 
      

 4  Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Просвещение 2014 
     

2. Литературное чтение   

      

 1  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Просвещение 2011 
   Голованова М.В.   

 2  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Просвещение 2012 

   Виноградская Л.А.   

 3  Климанова Л.Ф., Виноградская Просвещение 2013 

   Л.А., Горецкий В.Г.   

 4  Климанова Л.Ф., Виноградская Просвещение 2014 

   Л.А., Бойкина М.В.   

 ОРКСЭ    

 4  А.Н.Сахаров, К.А.Кочегаров Русское слово 2011 

3. Математика    

 1Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Просвещение 2011 

 2  Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Просвещение 2012 

 3  Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Просвещение 2013 

   Бука Т. Б.   

 4  Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Просвещение 2014 

   Бука Т. Б.   

4. Окружающий мир   

      

 1  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Просвещение 2011 
      

 2  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Просвещение 2012 
      

 3  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Просвещение 2013 

 4  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Просвещение 2014 

      

5. Иностранный язык   
      

 2  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Титул 2012 
   Трубанева Н.Н.   
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 3 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Титул 2013 

  Трубанева Н.Н.   

 4 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова Просвещение 2014 

  М.Д., Эванс В.   

6 Музыка    

 1 Школяр Л.В., Алексеева Л.Л. Мнемозина 2012 

 2 Школяр Л.В., Алексеева Л.Л. Мнемозина 2012 

 3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Просвещение 2013 

  Шмагина Т.С.   

 4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Просвещение 2014 

  Шмагина Т.С.   

7 ИЗО    

 1 Шпикалова Т.Я. Просвещение 2011 

 2 Шпикалова Т.Я. Просвещение 2011 

 3 Шпикалова Т.Я.,Ершова Л.В. Просвещение 2013 

 4 Шпикалова Т.Я.,Ершова Л.В. Просвещение 2014 

8 Технология    

 1 Огерчук Л.Ю. Русское слово 2012 

 2 Огерчук Л.Ю. Русское слово 2012 

 3 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., АСТ-ПРЕСС 2013 

  Добромыслова Н.В. ШКОЛА  

 4 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., АСТ-ПРЕСС 2014 
  Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. ШКОЛА  
     

9 Физическая культура   

     

 1 Лях В.И. Просвещение 2010 

 2 Кондаков А.М. Просвещение 2010 

 3 Лях В.И. Просвещение 2011 

 4 Кондаков А.М. Просвещение 2010 

10 Татарский язык    

     

 1 Харисова Ч.М., Мияссарова И.Х. Магариф-Вакыт 2012 
     

 2 Мияссарова И.Х., Файзрахманова Магариф-Вакыт 2012 
  К.Ф.   

 3 Мияссарова И.Х., Файзрахманова Магариф 2013 

  К.Ф.   

 4 Мияссарова И.Х., Файзрахманова Магариф 2014 

  К.Ф.   

11 Татарская литература   
     

 1 Сафиуллина Г.М., Гарифуллина Магариф-Вакыт 2012 
  М.Я., Мухаметзянова Э.Г.,   

  Хасанова Ф.Ф.   
     

 2 Сафиуллина Г.М., Гарифуллина Магариф-Вакыт 2012 
  М.Я., Мухаметзянова Э.Г.,   

  Хасанова Ф.Ф.   

 3 Сафиуллина Г.М., Хасанова Ф.Ф., Магариф-Вакыт 2013 

  Мухаметзянова А.Г.   

 4 Сафиуллина Г.М., Хасанова Ф.Ф., Магариф-Вакыт 2014 

  Мухаметзянова А.Г.   
 
 
 
 
 

 
74 



Приложение  
Изучение английского языка 

 
 
 

Пояснительная записка 
 
Статус программы 

 

Во исполнение решений республиканского августовского совещания работников 
образования и науки от 15.08.2014г. и на основании методического письма МОиН РТ «О 
введении учебного предмета «Иностранный язык» в 1 классах общеобразовательных 
организаций Республики Татарстан» (№ 16708/14 от 25.08.2014 г.) вводится учебный 
предмет «Английский язык» в 1 класс Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Аксунская СОШ Буинского муниципального района Республики Татарстан» за 
счет внеурочной деятельности учащихся.  
Объем курса на период с 1 сентября текущего по 25 мая 2015 года составляет 33 
академических часа из расчета 1 час в неделю.  
Программа ориентирована на личность ребѐнка: расширяет лингвистический кругозор 
детей, ребѐнок получает сведения о другой стране и еѐ жителях.  
Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих 
способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 
личности ребенка, позволяет ребѐнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить 
свой творческий потенциал.  
Приоритетным в начальной школе являются познавательный, развивающий и 
воспитательный аспекты обучения предмету. Иностранный язык вводит учащихся в мир 
другой культуры, ориентирует их на формирование навыка и умения самостоятельно решать 
простейшие коммуникативно-познавательные задачи в процессе говорения, чтения и письма, 
формирует такие качества личности, как инициативность, умение работать в коллективе, 
умение защищать свою точку зрения и устойчивый интерес к изучению предмета.  
Цели обучения английскому языку в 1 классах  

1. Ввести первоклассников в мир культуры страны изучаемого языка, соотнести ее с 
родной культурой.   

2. Пробудить интерес детей к новому языку и общению на этом языке.   
3. Развивать у обучающихся мышление, внимание, восприятие, память, эмоции, 

воображение, познавательные и языковые способности.   
4. Развивать все компоненты устной речи в различных формах и видах деятельности.   
5. Воспитывать у первоклассников культуру общения, учить их внимательно слушать 

собеседника, вежливо отвечать сверстникам и взрослым, обращаться с просьбой, 
благодарить и т.д.   

6. Формировать у обучающихся навыки и умения самостоятельного решения 
элементарных коммуникативных задач в рамках определенного набора сфер и ситуаций 
общения.  

 

Задачи: 
 

I. Познавательный аспект.   
- познакомить детей культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 
литература, традиции, праздники и т.д.);   
- способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 
языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира 
и средства общения;  
- познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;   
- формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 
родном и иностранном языках;  
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- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

 

II. Развивающий аспект. 
- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;   
- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 
иностранным языком;   
- приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых 
социальных ролей в игровых ситуациях;   
- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;  

- развивать технику речи, артикуляцию, интонации.  

- развивать двигательные способности детей  через драматизацию.  

- познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  

 

III. Воспитательный аспект.  
- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой 
культуре; приобщать к общечеловеческим ценностям;   
- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 
другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 
ответственность);   
- обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 
постановок.   
- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 
языком и культурой   

Используемые педагогические технологии обучения английскому языку в 1 классах: 
 

- способствуют созданию доброжелательной, комфортной для ребенка атмосферы, 
стимулируют мотивацию к овладению новым языком общения;   

- выбор технологий обучения осуществляется с учетом технологических и возрастных 
особенностей обучающихся (повышенная эмоциональность, подвижность, чувствительность, 
утомляемость от единообразия), что требует частой смены форм, методов и приемов 
обучения;   

- занятие английского языка в гимназии имеет учебную, развивающую и 
воспитательную ценность, так как оно строится на сюжетно-ролевой, игровой основе. В игре, 
сказанных ситуациях развивается эмоциональная сфера ребенка, усваиваются элементы 
этикета, культуры общения; воспитывается способность к толерантности, уважению другой 
культуры; формируется готовность к более глубокому проникновению в собственные 
национально-культурные достижения.   

Основными технологиями обучения являются:  

- коммуникативная методика;  

- методика индивидуального подхода;  

- игровая деятельность;  

- методика театральной драматизации;   
-методика художественно-изобразительной деятельности; 
- словесное творчество 

 

Принципы работы 
В ходе занятий с первоклассниками следует учитывать следующие принципы работы:  

- обязательное использование всевозможных средств поощрения;   
- системное введение лексики в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся;   
- учет особенностей кратковременной памяти первоклассников на данном этапе 

развития, системное возвращение к ранее пройденному материалу и включение его в 
последующие занятия;   

- предпочтение группового обучения; введение парного обучения как важнейшего 
элемента успешного обучения говорению в начальной школе;   

- умение организовать свою деятельность, развивать быстроту реакции на команды и  
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вопросы.  
Виды и формы работы в 1 классах  

Реализации поставленных задач способствует целый ряд наиболее эффективных 
практических методов, приемов, форм и средств обучения. При этом необходимо учитывать 
индивидуальные особенности первоклассников, их общекультурное развитие.  

Основными видами деятельности обучающихся являются: 

- игра;  

- общение с взрослыми и сверстниками;  

- экспериментирование;  

- познавательно-исследовательская деятельность;  

- изобразительная деятельность;  

- художественно-театральная деятельность.   
Перечисленные ниже виды работ соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям первоклассников.  
1. Работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, зарядки, 

жестикулирование.   
2. Работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки.  

3. Работа с картинкой: описание, детализация, диалог, игры, сравнение.   
4. Разучивание и декламация стихов, потешек, считалок, скороговорок, рифмовок: 

конкурс чтецов, разножанровая декламация, соревнования в командах и парах.  
5. Разучивание песен: конкурс исполнителей, караоке, командный турнир, 

инсценировка.   
6. Драматизация коротких рассказов, историй, сказок и пьес: пальчиковый театр, 

маски, костюмированные шоу, концерт для показа родителям и сверстникам.   
7. Подвижные игры: игры с мячом, «цепочка» с игрушкой, зарядки, физкультминутки, 

танцы и хороводы, команды в движении.   
8. Спокойные игры: настольные, лото, загадки, кроссворды.   
9. Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые сюжеты.  

10. Воспроизведение ситуативных диалогов.   
11. Рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение с 

прогнозированием.  

 

Общая характеристика программы по английскому языку. 
 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 
(выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на другую, 

дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). Так как основная часть детей 
этого возраста ещѐ не читает даже на своѐм родном языке, обучение английскому языку 

происходит в устной форме. Обучение чтению и письму не предусмотрено данной 
программой в 1 классе. Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия 

коммуникативной функции языка, вызывает интерес учащихся к предмету и создаѐт 
достаточно высокую мотивацию к изучению английского языка, позволяет сосредоточить 

внимание детей на звуковой стороне нового для них языка, несколько отодвигая графические 

трудности. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 
изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 
групп. В свою очередь изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи 
учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним 

вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать 
собственную информацию в зависимости от цели высказывания, планировать элементарное 

монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка позволяет 

расширить словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так называемых 
интернациональных слов.Одним из приоритетов начального образования признается 

развитие личностных качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта 
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разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной.Наряду с 

коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися опыта 

практического применения английского языка в различном социально - ролевом и 

ситуативном контексте, программа насыщена заданиями учебно - познавательного 

характера. Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать 

речевую деятельность на английском языке с другими видами деятельности: игровой, 

познавательной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему содержанию. Обучение английскому языку на первой ступени 

обладает выраженной спецификой по сравнению с последующими ступенями. На первых 

годах обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для 

решения достаточно широкого круга коммуникативных задач. В дальнейшем учащиеся 

будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках новых тем. Однако 

первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит именно на первой 

ступени обучения. При этом существенное влияние на эффективность процесса обучения 

оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность и 

интенсивность их введения. В данной программе большое внимание уделяется обучению 

младших школьников самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие 

виды деятельности. Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве 

эффективного средства повышения мотивации к овладению иноязычным общением. Именно 

драматизация помогает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. 

Драматизация, как никакой другой приѐм, может помочь учителю преодолеть сопротивление 

ребенка, изучению иностранного языка, делая процесс изучения английского языка 

увлекательным, приносящим удовольствие; ставя перед учеником реалистичные цели, 

успешно достигая которых, он будет хотеть двигаться дальше; связывая опыт ребѐнка по 

изучению языка с его жизненным опытом. Каждый ученик может развиваться в языке в 

соответствии со своими способностями. При распределении ролей большие, со сложными 

текстами отдаются детям с лучшей языковой подготовкой, более слабые ученики получают 

роли с небольшим количеством реплик. Однако все ученики получают большую пользу от 

участия в пьесе и удовлетворение от своей работы, ведь каждая роль значима для успешного 

представления пьесы. 
 
 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности. 
 
В результате реализации данной программы учащиеся должны: 
 
Знать/понимать:  
- особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 
высказывания;   
- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том 
числе стран изучаемого языка);   
- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию 
и форме);   
- названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 
общения, характерными для детей данного возраста;   
Уметь (владеть способами познавательной деятельности):  
- наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений;  

- применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения;  

- составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии;  

- читать и выполнять различные задания  к текстам;  

- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише;  

- понимать на слух короткие тексты;  
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на  

вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своѐм домашнем животном;  

- инсценировать изученные сказки;   
- соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь выделить 
нравственный аспект поведения героев;   
- участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу сверстников и   
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
устанавливает требования к результатам обучающихся на трѐх уровнях – личностном, 
метапредметном и предметном. 

 

Личностные результаты 
 

 формировать представление об английском языке как средстве установления 
взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве 
адаптации в иноязычном окружении; 

 формировать уважительное отношения к иному мнению, к культуре других народов; 


 формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в англо-язычных странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

 развивать      самостоятельность,      целеустремлѐнность,      доброжелательность,  
эмоционально-нравственную отзывчивость, понимании чувств других людей, 
соблюдении норм речевого и неречевого этикета; 

 
 понимать новую для школьника социальную роль обучающегося, формировать 

устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 


 развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в 
разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе 
проектной; 

 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 

Метапредметные результаты 
 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе 
творческого характера, осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать 
адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 


 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 


 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 
изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха; 


 использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 


 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 
устной форме; 


 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться 
в распределении ролей в процессе совместной деятельности; 


 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих: 

 

Предметные результаты 
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Коммуникативная компетенция (владение иностранным языкомкак средством общения)  
Говорение 
Ученик научится:  
 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе; 

 составлять небольшое описание предмета, животного, персонажа; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге 

Ученик получит возможность научиться:  
 участвовать   в   диалогеэтикетного   характера:   приветствовать   и   отвечать   на  

приветствие, прощаться, выражать благодарность, диалоге – расспросе 
(расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы), диалоге побудительного 
характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо вместе;  

 составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 
 воспроизводить наизусть стихи, песни, рифмовки.  
Аудирование 
Ученик научится:  
 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 


 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 
общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 


 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие 

сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале.  
Ученик получит возможность научиться: 

 
 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале и 

полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 


 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  
Фонетическая сторона речи 
I. научится:  
 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 


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

II. получит возможность научиться:  
 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 
 соблюдать интонацию перечисления; 


 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.  
Лексическая сторона речи 
I. научится: 

 
 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 
соблюдая лексические нормы; 


 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей.  
II. получит возможность научиться:  
 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов 
в процессе чтения и аудирования;  
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Грамматическая сторона речи 
I. научится: 

 
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 


 распознавать и употреблять в речи существительные в единственном и во 
множественном числе; модальный глагол can. 
Личные местоимения; количественные (до 10) числительные;  

II. получит возможность научиться: 

 
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 
признакам (существительные, прилагательные, модальные глаголы);  
Социокультурная осведомленность 
I. научится:  
 называть страны изучаемого языка по-английски; 


 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 
произведения детского фольклора (стихов, песен); 


 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.  
II. получит возможность научиться: 

 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 
научится: 

 
 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 


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


 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах.  
Предметные результаты в эстетической сфере 
научится:  
 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 


 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства 

с образцами доступной детской литературы.  
Предметные результаты в трудовой сфере 
научится:  
 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 
Формы и средства контроля 

 
Контроль знаний производится с использованием учебно-методического пособия 
«Диагностика определения уровня сформированности элементарных навыков общения 
на английском языке детей в детском саду и 1-м классе начальной школы» / под ред.: 
Н.Д.Епанчинцевой, О.А.Моисеенко. Белгород: ИПЦ «Политера», 2009 г. 
 
Педагогическое обследование проводится  два раза в год ( по полугодиям). 
 
Методика диагностики общего уровня владения английским 

языком: Нулевой уровень владения языком: 
 
Ребенок не способен вступать в обсуждение на требуемом уровне. Его вклад 
настолько минимален, что продолжать беседу бессмысленно. 
 
Низкий уровень владения языком: 
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Ребенок способен ответить лишь на некоторые вопросы беседы. Ошибки встречаются 
почти во всех высказываниях. Он владеет минимальным запасом лексики, но не умеет еѐ 
использовать. В разговоре часто использует слова родного языка вместо незнакомых ему 
английских слов. 

 

Средний уровень владения языком:  
Ребенок способен понимать общее содержание вопросов беседы и проявляет желание 
участвовать в разговоре. Испытуемый предпринимает попытки говорить с правильным 
произношением и интонацией. Его речь в основном понятна носителям языка. Он 
правильно использует элементарную грамматику, но свободного элементарного владения 
языком не наблюдается. Ошибки примерно в 25 % высказываний. 

 
Высокий уровень владения языком:  
У ребенка почти нет проблем в понимании вопросов на данном элементарном уровне. Он 
способен вести беседу в правильной и интересной форме. Его речь выразительна и понятна. 
Если он допускает ошибку, может сам быстро еѐ исправить. Ошибки грамматического 
плана отсутствуют в 75% высказываний. Испытуемый может поддерживать разговор на 
заданную тему. 

 

Форма подведения итогов: 
 

Итоговой работой  являются театрализованные представления, открытые занятия 
 
 
 
 
   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

 

   ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

№   Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения  
 

п/п         
 

     Список литературы:   
 

  Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном  
 

1  этапе в общеобразовательных учреждениях: Пособие для учителей и студентов  
 

  педвузов.- 3-е изд., М., Просвещение, 2000.  
 

  Березина С.Н., Пантелеева Е.В. Новейший справочник школьника для 1-4 классов.  
 

2  М., Дом Славянской книги, 2011  
 

  Шалаева Г.Н. Большой самоучитель для самых маленьких, М., Аст-Слово, 2012-08-29  
 

  Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку для дошкольников: Пособие для  
 

3  воспитателей детского сада и учителей английского языка. С-П., Каро, 2006  
 

  Сторожевских О.А. Песни для детей на английском языке. М., Айрисс-Пресс, 2009  
 

4    Электронные ресурсы:  
 

        

   Зайцева, Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации внеклассной  
 

5 
  работы по иностранному языку [Электронный ресурс] // Фестиваль  

 

  педагогических идей «Открытый урок», 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое  
 

    
 

   сентября». – М., 2006-2007. – URL:  
 

   http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128(22.02.11).  
 

6 
  Сергиенко, М.А. Мастер-класс по теме: «Игровой метод в обучении английскому  

 

  языку» [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»   

    
 

7 
  , 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – URL:  

 

  http://festival.1september.ru/articles/412195/(22.02.11).  
 

    
 

8 
  Сидорова, В.П. Формирование и развитие навыков диалогического общения на  

 

  начальной ступени изучения иностранного языка [Электронный ресурс] //  
 

    
 

   Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 2007/2008 : [сайт] / Изд. дом  
 

   «Первое сентября». – М., 2007-2008. – URL:  
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http://festival.1september.ru/articles/510846/(22.02.11). 
 

1. Алфавит (настенная таблица). 2. Наборы тематических картинок в соответствии с 
тематикой, определѐнной в стандарте начального образования по английскому  

9 языку.3. Развивающие игры на английском языке (лото, домино, наборы 
тематических карточек).   
4. Игрушки для изучения тем.5. Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по 
темам. 6. Мячи. 7. Географическая карта страны изучаемого языка  
8. Аудиозаписи песен.   
9. Мультимедийные презентации. 
10.Компьютер, ноутбук. 
11.Мультимедийный проектор  
12. Магнитофон.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание курса 
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Тема Грамматические Лексика  Песни, стихи, игры, танцы  
 

 конструкции        
 

        
 

Приветствие How are you? I am Good    Song:  
 

2 часа fine, thank you. morning/afternoon  ―Hello, I’m…‖  
 

 See you later/next /evening/night, hello,  ―Bye! Bye!‖  
 

 day   hi,  nice  to  see  you, Poem:  
 

     good-bye, welcome  ―Hello!‖  
 

         Game:  
 

          ―Hello, everyone‖  
 

        
 

Время суток In the morning, morning, afternoon, Song:  
 

1 час afternoon,  evening, 2  o’clock,  ―In the morning‖  
 

 evening, at night night    Games:  
 

          ―Our day‖  
 

          ―I’m …‖  
 

          ―Be carefull!‖  
 

       
 

Цвета What colour is it? black, green, red, Song:  
 

1 час The … is …  pink,  white,  orange,  ―Pack your bags‖  
 

 Show smth. black brown, grey, blue, Poem:  
 

     purple     ―Rainbow‖  
 

         Games:  
 

          ―Colour the carpet‖  
 

           ―Colour apples and oranges the  
 

          pine cones‖  
 

           ―What’s in my basket‖  
 

      
 

Семья Have you got a …? mother, mummy, Songs:  
 

4 часа Yes, I have.  father, daddy, sister,  ―Happy family  
 

 No, I haven’t.  brother, daughter,   ―My dear, dear Mother!‖  
 

     son, grandmother, Poems:  
 

     grandfather, aunt,  ―I have got…  
 

     uncle     ―How is your mother?‖  
 

          
 

         Games:  
 

          ―Family poster‖  
 

          ―Memory game‖  
 

          ―Copy your family‖  
 

          ―Mirror me‖  
 

          
 

Мойдом Look. He is living   room, Song:  
 

3 часа sleeping.  bedroom, kitchen,  ―Happy family‖  
 

 She is in the bathroom,  house, Poem:  
 

 
bedroom. 

 
door, street 

 
 ―My little house‖ 

84 
 

    
 



 Where  is     Games:  
 



Тематический план курса 
 

 

№ Месяц  Тема Количество часов 
 

     
 

1 сентябрь  Приветствие 2 
 

     
 

2   Время суток 1  

    
 

    

1 
 

3   Цвета 
 

     
 

4 октябрь  Семья 4 
 

     
 

5 ноябрь  Мой дом 3 
 

     
 

6 декабрь  Еда 4 
 

     
 

7 январь  Игрушки 4 
 

 февраль  Счѐт  
 

8   Возраст 2 
 

     
 

9 март  Режим дня 4 
 

     
 

10 апрель  Времена года. 4 
 

   Погода  
 

11 май  Транспорт 4 
 

     
 

12   Обобщающее занятие  
 

     
 

  Всего  33 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема урока 

М
ес

я
ц

 

 

К
о
л

-в
о

  Планируемые результаты Дата по Дата по 
 

п/   

ч
а
со

в
  плану факту 

 

п      
 

      
 

         
 

1 Знакомство:   1  1.Познакомить детей со значением 01.09  
 

 имя,     английского языка в современном мире,   
 

 приветствие,     заинтересовать детей изучением языка как   
 

 прощание.     нового средства общения.   
 

      2.Научить детей приветствовать друг друга и   
 

      знакомиться на английском языке с   
 

      использованием следующих фраз:   
 

      Goodmorning. Hello. Whatisyourname?   
 

      Mynameis…   
 

      3.Учить понимать выражения классного   
 

      обихода в речи учителя.   
 

2 Знакомство. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 1  1.Познакомить с сюжетом, который послужит 08.09  
 

 Диалог-    основой для их общения на уроках   
 

 расспрос.    английского языка в течение года.   
 

     2.Приступить к формированию умения вести   
 

     диалог-расспрос с использованием в   
 

      ситуации «Знакомство» вопроса: Whoareyou?   
 

      и ответа на него: Iam…   
 

3 Время суток   1  1.Познакомить с временами суток: утро, день, 15.09  
 

 Цвет.     вечер, ночь.   
 

      2. Познакомить с названиями цветов:   
 

      красный, синий, зелѐный, чѐрный, белый.   
 

         
 

4 Цвет.   1  1. Познакомить с названиями цветов: жѐлтый, 22.09  
 

 Повторение     розовый, серый, оранжевый.   
 

 пройденного        
 

 материала        
 

 засентябрь.        
 

5 Моя семья.   1  1. Познакомить с лексикой по теме «Семья». 29.10  
 

 Введение        
 

 лексики.        
 

6 Ознакомлен   1  1.Ознакомить со структурой Haveyougota…? 06.10  
 

 ие со        
 

 структурой        
 

 Haveyougota 

О
к

т
я

б
р
ь
       

 

 …?       
 

7- Развитиеуст  2  1.Развивать умения и навыки 13.10  
 

8 нойречи:    монологической речи: Ihavegotafamily. My 20.10  
 

 

рассказосем 
   

family is big. I have got a mother, a father, a 
  

 

       
 

 ье. Диалог-     sister and a grandmother. Ilovemyfamily.   
 

 расспрос.     2.Приступить к формированию умения вести   
 

      диалог-расспрос с использованием вопроса:   
 

      Haveyougota …?   
 

         
 

9 Дом. 

Н
оя

б 

р
ь
 1  1. Познакомить с лексикой по теме «Дом». 27.10  

 

 Комнаты.      
 

        
 

        86 
 



10 Описание  1 2. Научить описывать дом (большой, 10.11  
 

 картинки   маленький), комнаты (названия, кто, в какой   
 

 «Дом.   комнате находиться).   
 

 Комнаты.»      
 

11 Повторение  1 1. Повторить пройденный материал по теме 17.11  
 

 пройденного   «Дом».   
 

 материала      
 

 заноябрь.      
 

12 Еда  1 1.Познакомить с лексикой по теме «Еда». 24.11  
 

 Название   2.Активизировать название трапез: завтрак,   
 

 трапез:   обед, ужин - в речи детей.   
 

 завтрак,   3. Формировать умение вести диалог.   
 

 обед, ужин.      
 

13 Моя 

Д
ек

а
б

р
ь
 

1 1.Ознакомить детей с моделью предложения 01.12  
 

 любимая  Myfavouritefoodis…   
 

 еда.     
 

14 В магазине 1 1.Формировать умение вести диалог: «В 08.12  
 

  
 

 «Продукты»   магазине «Продукты»   
 

       
 

15 Инсцениров  1 Инсценировка спектакля «Репка». 15.12  
 

 ка спектакля      
 

 «Репка».      
 

        

16 Игрушки.  1 1.Формировать у детей умение считать от 1 22.12  
 

 Счѐт   до 10.   
 

 Изучение   2. Формировать умение вести диалог.   
 

 числительн      
 

 ых от1до10.      
 

17 Любимые  1 1.Познакомить с лексикой по теме 12.01  
 

 игрушки.   «Игрушки»   
 

 Диалог- 

Я
н

в
а
р

ь
 

 2.Развивать умения и навыки устной речи   
 

 расспрос.  «Myfavoritetoysare…»   
 

       

18 Давайте 1 1. Развивать умения и навыки диалогической 19.01  
 

 

откроем 
 

речи: а) учить запрашивать информацию о 
  

 

     
 

 подарки!   качестве предмета, используя фразу:   
 

    Isthecatblack?; б) учить краткому ответу на   
 

    общий вопрос, начинающийся с глагола   
 

    tobe:Yes, itis. No, itisn’t; в)вырабатывать   
 

    навыки пользования моделью   
 

    вопросительного предложения типаISitgood?   
 

    в качестве опоры для высказывания.   
 

19 Возраст  1 1.Приступить к формированию умения вести 26.01  
 

    диалог-расспрос с использованием в   
 

  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 ситуации «Знакомство» вопроса:   
 

   Howoldareyou? и ответа на него: Iam 7…   
 

       

20 Представлен 1 1.Развивать умения и навыки устной 02.02  
 

 ие себя  монологической речи.   
 

 

(имя, 
     

      
 

 фамилия,      
 

 возраст).      
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21 Модальный  1 1.Развивать умения и навыки устной речи: а) 09.02  
 

 глагол can.   монологической: пользоваться различными   
 

    типовыми фразами при описании предмета   
 

    или существа (повторение); б)   
 

    диалогической: запрашивать информацию,   
 

    используя вопрос с модальным глаголом:   
 

    Canyou…? и ответ на него: Yes, Ican. No,   
 

    Ican’t; в) познакомить с моделью   
 

    утвердительного предложения с модальным   
 

    глаголом can   
 

22 Режим дня  1 1. Познакомить с лексикой по теме «Режим 16.02  
 

    дня»   
 

       
 

23 Развитие  1 1.Развивать умения и навыки устной речи. 02.03  
 

 устной речи.      
 

  

М
а

р

т
 

    
 

24 Делаем 1 1.Совершенствовать лексико-грамматические 09.03  
 

 зарядку  навыки.   
 

      
 

25 Побудитель 1 1.Развивать умения и навыки устной речи: а) 16.03 
  

  
 

 ные   продолжить работу по обучению детей   
 

 предложени   обращаться друг к другу с просьбой выполнить   
 

 я.   какое-либо действие, используя побудительны   
 

    предложения типа: Dance, please.   
 

26 Времена  1 1.Познакомить с названиями времѐн года. 06.04  
 

 года.      
 

       
 

27 Зимние,  1 1. Развивать умения и навыки 13.04  
 

 весенние,   монологической устной речи.   
 

 летние и 

А
п

р
ел

ь
 

    
 

 осенние     
 

 месяцы.     
 

28 Погодные 1 2.Познакомить с лексикой по теме «Погодные 20.04  
 

 явления.   явления.».   
 

       
 

29 Твоѐ  1 1. Развивать умения и навыки устной речи: 27.04  
 

 любимое      
 

 время года.      
 

30 Транспорт  1 1. Познакомить с лексикой по теме 04.05  
 

    «Транспорт».   
 

       
 

31 Транспорт  1 1. Развивать лексико-грамматические навыки. 06.05  
 

 на улицах      
 

 города.      
 

  

М а
й

      

32 Правила 1 1.Развивать умения и навыки устной речи. 11.05  
 

 дорожного  2.Фомировать аудитивные навыки детей.   
 

 движения.      
 

        

33 Обобщающи  1 1.Развивать умения и навыки устной речи: а) 18.05  
 

 й урок.   запрашивать информацию, используя   
 

    вопросительные предложения: Haveyou …?   
 

    Doyouhave …? Canyou …? ; б) учить понимать   
 

    на слух короткие сообщения от 1 лица .   
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1. Пояснительная записка к Образовательной программе основного общего образования 

МБОУ «Аксунская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района 

Республики Татарстан» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксунская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан»  является 

общеобразовательной средней школой.  

В соответствии с Федеральным законодательством (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») «разработка и утверждение ... образовательных программ ...» отнесена к 

компетенции образовательного учреждения. Образовательная программа школы сформирована 

исходя из положений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

Образовательная программа школы представляет собой совокупность основных и 

дополнительных образовательных программ и соответствующих им образовательных технологий, 

определяющих содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого 

результата деятельности школы.  

1.1. Нормативно – правовая база  
Образовательная программа - документ, определяющий путь достижения образовательного 

стандарта, характеризующий специфику и особенности образовательного учреждения.  

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ;  

2. Закон Республики Татарстан «Об образовании» (с изменениями и дополнениями);  

3. Закон РТ «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике 

Татарстан»;  

4. Концепция развития образования на 2011-2015 г.г., утвержденная распоряжением правительства 

РФ от 7 февраля 2011 года;  

5. Стратегия развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк»-

«Будущее»;  

6. Конвенция о правах ребенка;  

7.  Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированные в Минюсте 

России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993;  

8. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ 

от 09.03.2004 г. № 1312;  

9. Приказ МО и Н РФ от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 

1312»;  

10. Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

11. Письмо МО и Н РФ от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»;  

12. Примерные программы по предметам;  

13. Приказ МО и Н РТ от 09.07.2012 г. № 4154/12 «Об утверждении базисного и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РТ, реализующих программы начального и 

основного общего образования»;  

14. Приказ МО и Н РТ от 10.07.2012 г. № 4165/12 «Об утверждении базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Республики Татарстан, реализующих программы среднего общего 

образования»;  

 

15.  Федеральный и региональный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
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образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2014 / 2015 учебный год;  

 

16. Нормативные документы МО и Н РФ, МО и Н РТ, МКУ «Управление образования»;  

 

17. Устав школы и локальные акты ОУ;  

 

18. Лицензия образовательного учреждения.  

 

1.2. Назначение образовательной программы: цели, задачи, принципы  
Сегодня руководство страны, республики, района ставит проблему формирования современной 

модели образования, ориентированной на решение задач инновационного развития экономики. 

Президентом страны определена Национальная образовательная стратегия – инициатива «Наша 

новая школа», основными составляющими которой являются обновление образовательных 

стандартов, система поддержки талантливых детей, развитие учительского потенциала, 

современная инфраструктура, здоровье учащихся.  

Образовательная программа школы – это целостная система мер по выполнению миссии – 

обеспечить каждому ребенку возможность реализовать свое право на получение образования, 

соответствующее индивидуальным потребностям, интересам, способностям и склонностям.  

Образовательная программа школы направлена:  
- на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью 

решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;  

-  на реализацию права ребѐнка на получение общего среднего и дополнительного образования.  

Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности:  
ученика - в освоении познавательных и ценностных основ личностного и профессионального 

самоопределения на основе усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации, в 

расширении возможностей для реализации интереса к тому или иному учебному предмету в 

системе непрерывной подготовки кадров;  

родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка»;  

учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль профессиональной 

деятельности. Кроме того, образовательная программа предоставляет право проектирования 

учебной программы, выбора диагностических методик и инновационных технологий;  

школы, так как образовательная программа дает ей право на собственный «имидж»;  

общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и 

цивилизации;  

Образовательная программа школы как нормативный документ определяет:  
- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 

учебных предметов и педагогических технологий;  

- научно-методическую базу реализации учебных программ.  

Образовательная программа школы как нормативный документ регламентирует:  
- условия освоения образовательной программы;  

-  организацию образовательного процесса;  

- конкретизирует диагностические процедуры и критерии поэтапного объективного учета 

образовательных достижений учащихся;  

- организационно-педагогические условия реализации программ общего и дополнительного 

образования.  

 

Главная цель образовательной программы школы – подготовка разносторонне развитой 

личности гражданина, обладающего набором ключевых компетенций, способного к активной 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой 

деятельности и продолжению профессионального образования, самообразованию и 

самосовершенствованию.  

Ведущая цель образовательной программы:  
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- выполнение государственного образовательного стандарта на всех ступенях образования.  

Учебные цели:  
- выполнить государственный заказ на достижение учащимися уровня знаний, предписанного 

Государственными образовательными стандартами;  

- сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, имеющих 

надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по содержанию 

деятельности;  

- постоянно повышать качество и уровень образования учащихся.  

Социально-ориентированные цели:  
- формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности учащихся к 

выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования знаний и умений из 

разных предметных областей;  

-  создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного разрешения проблем в 

процессе образования на основе использования собственного и социального опыта.  

Координирующие цели:  
- обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего педагогического 

коллектива в сфере содержания образования;  

- установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных стандартах по 

предметам) с общими целями школьного образования;  

 

- обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области интеллектуального, так и 

нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и внеучебной деятельности, как в 

школе, так и в семье.  

 

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выполнению одной 

из главных задач школы - обновлению структуры и содержания образования, развитию 

практической направленности образовательных программ, а также миссии школы - ориентации 

содержания образования на приобретение учащимися основных компетенций, особенно навыков 

самоопределения и социализации, - в предметных и надпредметных образовательных областях.  

Задачи программы:  
-  полное удовлетворение потребностей жителей социума в бесплатном образовании;  

-  повышение доступности общего образования;  

- создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного 

образований;  

- создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств толерантности, 

патриотизма;  

- расширение спектра предоставляемых оздоровительных и развивающих услуг;  

- привлечение дополнительных ресурсов за счѐт участия в программах развития образования 

регионального и федерального уровня;  

-  повышение мобильности системы образования, еѐ способности адекватно реагировать на 

изменения рынка труда и образовательных услуг;  

-оптимизация ресурсов (кадровых, материально-технических, финансовых и др.).  

 

Принципы реализации программы:  
1. Программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы.  

2. Преемственность программы развития школы и образовательной программы.  

3.Информационная компетентность(психолого-педагогическая, инновационная, 

информационная) участников образовательного процесса в школе.  

4. Вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы.  

 

1.3. Приоритетные направления. Прогнозируемый результат.  

Приоритетные направления:  
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- ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность и 

профессиональную ответственность;  

- формирование ученического мировоззрения через организацию проектно-исследовательской и 

научной деятельности школьников;  

- совершенствование профессионального уровня педагогов в области информационных 

технологий;  

- сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся;  

- развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала.  

 

Прогнозируемый результат:  
- повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного содержания 

образования;  

- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности школьника;  

- обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, чувства собственного 

достоинства, конструктивности поведения;  

- творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к 

педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять ее на 

практике;  

- удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

 

Модель выпускника школы  
Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника. Модель 

выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации 

образовательной программы школы. Образ выпускника является главным целевым ориентиром в 

учебно-воспитательной работе с обучающимися. Качества, которые должны быть сформированы у 

выпускников школы в соответствии с задачами по ступеням образования:  

-  высокий уровень образованности;  

- культура мышления;  

- готовность к самостоятельной образовательной деятельности;  

- готовность к творческой исследовательской деятельности;  

-  умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки собственных убеждений и 

поступков;  

- система нравственно-этических качеств;  

- готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному общению с людьми 

независимо от их национальности и вероисповедания;  

-  потребность ведения здорового образа жизни;  

-  конкурентоспособность.  

 

Учащиеся, получившие основное общее образование должны:  
- освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;  

- овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  
- овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактическими умениями;  

-  знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  

-  быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего общего 

образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образования.  

 

2. Содержание базового образования в школе 
2.1. Организационно-педагогические условия для реализации образовательной программы 

школы  
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1. Информация о дате создания образовательного учреждения: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксунская средняя общеобразовательная 

школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» создано в 1986 году. 

 

2. Учредителем Школы, созданной на базе имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Буинский муниципальный район Республики Татарстан, 

является Буинский районный исполнительный комитет. 

Функции и полномочия учредителя в отношении Школы  осуществляет администрация 

муниципального образования Буинский муниципальный  и отраслевой орган 

администрации муниципального образования в лице  Муниципального казенного 

учреждения «Управления образования Буинского муниципального района Республики 

Татарстан». 

 

Адрес (юридический и фактический) Учредителя: 422430, Республика Татарстан, г.Буинск, 

ул.Жореса , дом 110а.  

 Адрес (юридический и фактический)  МКУ «Управления образования Буинского 

муниципального района РТ»: 422430, Республика Татарстан, г.Буинск, ул. Ленина, дом 52.  

 

3. Полное официальное наименование школы: 

- на русском языке: муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксунская 

средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» 

- на татарском языке:Муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе ―Татарстан 

Республикасы Буа муниципаль районы Аксу урта гомуми белем мҽктҽбе‖ 

Сокращенное наименование школы: 

- на русском языке: МБОУ «АСОШ Буинского муниципального района РТ»;  

- на татарском языке: МБГББУ  ―Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы АУГБМ‖.  

   Местонахождение школы и юридический адрес: 422415,  Республика Татарстан,Буинский район, 

с.Аксу, ул. Школьная, д 37а 

 

Директор: Хайруллин Талгат Давлятович 

 

Заместитель директора по УР:Хайруллина Разиня Фаритовна 

 

Заместитель директора по ВР:Идиятуллина Гульназ Тафкиловна 

 

Часы приема администрации школы: понедельник, вторник  10.00-12.00 

  

Школа  работает в 1 смену, начало занятий в 8.30 

 

Тел.: +7 (84374) 50-7-38 

E-mail:aksu3@rambler.ru 

4. Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение): обучение 

ведется на татарском языке. 

5.  Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц.  

Сведения о количестве  учащихся  по классам на 2015-2016 уч.г.  
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Класс Кол-во уч-ся 

1 9 

2 7 

3 6 

4 5 

Итого нач.кл 27 

5 10 

6 11 

7 8 

8 7 

9 8 

Итого 

5-9 кл. 

44 

10 3 

11 9 

Итого 

10-11 кл. 

12 

Итого по школе 83 

 

Здание школы – типовое, построено в 1986 году.  

В целом, санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям 

и задачам образовательного процесса. В образовательном учреждении созданы условия,  в 

соответствии с СанПиНами. ОУ имеет пожарную сигнализацию. Пришкольные территории 

благоустроены.  Учреждение имеет лицензию, свидетельство об аккредитации на 

образовательную деятельность. 

  Школа функционирует в одном здании. Общее количество учебных кабинетов– 14 

(кабинеты:  химии и биологии -1; физики и математики – 1; информатики– 1;  кабинет 

английского языка– 1;  русского языка и литературы – 1, начальной школы – 3, кабинет 

математики – 1, кабинет татарского языка и литературы – 1, кабинет истории – 1, спортивный зал-

1, кабинет ОБЖ-1, кабинет географии-1). 

Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные учебники), брошюр, 

журналов - 11227, учебники-1714 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров 8 
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из них используются в учебном процессе 8 

из них не ниже класса PIV 0 

Количество ноутбуков  22 

Количество интерактивных досок 3 

Количество мультимедиа проекторов 7 

Число учебных кабинетов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 

7 

Наличие сайта, адрес https:/ 

Режим работы школы: продолжительность рабочей недели, продолжительность урока и перемен– 

определяется в соответствии с требованиями СанПиН.  

Педагогические кадры:  
Всего в штате 18 педагогических работников.  

 учителей высшей квалификационной категории – 0 

 учителей первой квалификационной категории – 12 

 СЗД - 3 

 без категории – 3.  

Образовательный уровень педагогических работников:  
- высшее образование –18,  

Имеют высокие профессиональные отличия:  
-  Почетная Грамота МО и Н РФ – 1, Почетная Грамота МО и Н РТ – 1. 

Обладатели грантов:  
«Наш лучший учитель» - 1 педагог, 2013 год; 1 педагог, 2012год; 1 педагог-2014г. 

 

Реализуемые образовательные программы:      

Виды 

программ  

    

 

Срок освоения Кол-во классов Уровень 

образования, 

получаемый по 

окончании 

Документ, 

выдаваемый по 

окончании 

Программа начального 

общего образования 

4 года 4 Начальное общее 

образование 

 

Программа 

основного общего 

образования  
 

5 лет 5 

 

Основное 

общее  

образование  
 

Аттестат об 

основном 

общем 

образовании  
 

Программа среднего 

общего образования  

 

2 года 2

  

 

Среднее  

общее 

образование  
 

Аттестат о 

среднем  

общем 

образовании  
 

 

Все образовательные программы должны обеспечить:  
- освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных предметов, курсов, 

модулей;  

- освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные формы 

образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, спортивные 

и др. занятия, как обязательной части учебного (образовательного) плана образовательного 

учреждения; - практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-

полезного социального опыта через внеклассную, внеурочную виды образовательной 

деятельности.  

 

 

Для реализации Образовательной программы школы используются:  
- Примерные учебные программы Министерства образования и науки РФ для отдельных 

предметов базового уровня подготовки.  

Организация учебно-воспитательного процесса.  
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На второй ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический 

коллектив  школы стремится:  

- заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для 

продолжения образования на третьей ступени и выбора ими своего направления 

профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и возможностей;  

- создать условия для самовыражения учащихся на уроках и внеурочных занятиях в школе.  

На это нацелен учебный план основного общего образования. В 9 классах ведется предпрофильная 

подготовка.  

 

2.2. Учебный план школы на 2014 – 2015 учебный год 

Основным механизмом реализации образовательной программы школы является учебный 

план. 

Учебный план  МБОУ «Аксунская средняя общеобразовательная школа Буинского 

муниципального района Республики Татарстан»направлен на реализацию целей и задач 

школьного образования и концептуально опирается на следующие принципы: 

1.Выполнение государственного образовательного стандарта по базисным  дисциплинам. 

2.  Расширение содержания и превышение стандарта образования в приоритетных областях, 

расширенное изучение гуманитарных и естественно-научных предметов. 

3. Ориентация учащихся на самостоятельную  исследовательскую деятельность. 

Каждому обучающемуся должен быть подобран личностно-ориентированный 

образовательный маршрут с целью оптимизации его учебной психологической и физической 

нагрузок, а также усиления роли гуманитарных и естественно-научных  предметов 

(обеспечивающих успешную социализацию) и обеспечения гибкой системы профильного 

обучения. 

План обеспечивает выпускникам реализацию потребности в самореализации, саморазвитии и 

самоактуализации. Это происходит посредством того, что Учебный план составлен в едином стиле 

действующих БУП для школ, работающих в режиме шестидневной недели (для 1-х классов – 

пятидневный). Учебный план рассчитан на 11  класс - комплектов. 

 МБОУ «Аксунская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района 

Республики Татарстан»осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

3 ступень - среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

МБОУ «Аксунская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района 

Республики Татарстан»реализует общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования (Лицензия, 

регистрационный №3457 от 20.02.2012г. серия РТ №001867).Содержание образовательных 

программ соответствует действующим  государственным образовательным стандартам.  
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Учебный план МБОУ ««Аксунская средняя общеобразовательная школа Буинского 

муниципального района Республики Татарстан»обеспечивает преемственность образовательных 

программ в соответствии с Федеральным  Законом  "Об образовании в РФ" №273 от 29.12.2012. 

1 уровень - начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение 

ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное 

образование является базой для получения основного общего образования. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, направленные на 

реализацию интересов, способностей и возможностей личности.  

2 уровень - основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, условия становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному определению. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, 

направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности 

(предпрофильная подготовка). Основное общее образование является базой для получения 

среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования.  

 3 уровень - среднее (полное) общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных 

программ среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

вводятся предметы по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности. Среднее общее образование является основой для 

получения среднего  и высшего профессионального образования. 

При составлении учебного плана соблюдены все нормативные документы, 

регламентирующие работу общеобразовательных учреждений с татарским языком обучения. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основногообщего образования и ориентирован на 35 учебных недель в 

год в 5-8 классах, 34 недели в год в 9 классе. Обучение ведется на татарском  языке. 

Продолжительность урока - 45 минут.  Режим работы  в 5-9 классах по шестидневной учебной 

неделе. 

 В основной школе федеральный и региональный компонент реализуется в полном объеме. 

Основная  школа должна обеспечивать  становление учебной самостоятельности  подростков для 

дальнейшего решения задач профильного образования в среднем звене. В связи с этим основное 

внимание на средней ступени обучения акцентируется на создание условий для формирования у 

учащихся познавательных интересов, что позволит наиболее точно определить область научных 

знаний, в рамках которых на старшей ступени произойдет определение профиля дальнейшего 

обучения.  

 

В учебном плане для 5 – 9 классов школы предусмотрено обязательное изучение предметов 

федерального и регионального компонентов в объемах необходимых для освоения минимума 

содержания образования в соответствии с требованиями к уровню подготовки на ступени 

основного общего образования. 
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 Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 5 по 9 класс по 3 часа в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного (английского) 

языка на функциональном уровне. 

 Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс. Учебный предмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

 Учебный предмет «География» в 6 классе преподается в объеме 1 часа в неделю. Элементы 

экономико-политического содержания преподаются в курсе учебного предмета 

«Обществознание». 

 Учебный предмет «Биология» в 6 классе преподается в объеме 1 часа в неделю. Разгрузка 

его содержания произошла по разделам ботаники и зоологии с принятием федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в 2004 году. 

 Учебный предмет «Искусство» изучается в 5-9 классах. 

 На освоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени 

основного общего образования отведен 1 час в неделю в VIII классе.  

 На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено по 3 часа в 

неделю.Третий час  используется на увеличение двигательной активности, развитие физических 

качеств обучающихся и внедрение современных систем физического воспитания. 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры в 

зависимости от состояния  здоровья обучающихся формируются  три медицинские группы: 

основная, подготовительная и специальная. 

Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья,  относятся к основной 

медицинской группе и занимаются по основной образовательной программе по предмету 

«Физическая культура». 

Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической 

подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья относятся к 

подготовительной медицинской группе. Этой категории обучающихся разрешается заниматься 

физической культурой по программе для основной группы с учетом некоторых ограничений в 

объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе временных). 

Обучающихся, которых на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья 

не могут заниматься физической культурой по программе для основной группы,  относится  к 

специальной медицинской группе. Занятия в этой группе должны отличаться от основной учебной 

программы объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения 

учебного материала, и организовываться в соответствии с письмами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 октября 2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой», от 30.05.2012 года № МД-583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся 

с отклонениями в состоянии здоровья». 

 Национально-региональный компонент используется для изучения татарского языка как 

государственного, татарской литературы, истории татарского народа и Татарстана и установлен на 

основе Конституции РТ, Закона РТ «О государственных языках Республики Татарстан и других 

языках в Республике Татарстан», Закона РТ «Об образовании». 

Для реализации принципа преемственности с начальной школой компонент 

образовательного учреждения в 5,7 классах переданы на изучение литературы; с целью улучшения 

подготовки учащихся к ЕГЭ и более полного освоения программного материала в 5, 6 классах 

переданы на изучение информатики; в целях углубления и расширения базы по предмету в 6 

классе передан на изучение географии; для подготовки учащихся к разным жизненным ситуациям 

в 5, 6 классах передан на изучение предмета «ОБЖ».  

Часы школьного компонента в 9–х классах  отводится на организацию предпрофильной 

подготовки (план прилагается).  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5-9 классов  
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Учебные предметы Классы 

Количество часов в год/неделю 

 

 5 6 7 8 9 Всего 

       

Русский язык 105/3 105/3 105/3 105/3 68/2 488/14 

Литература 70/2 70/2 70/2 70/2 102/3 382/11 

Татарский язык 105/3 105/3 105/3 105/3 68/2 488/14 

Татарская литература 70/2 70/2 70/2 70/2 68/2 348/10 

Английский язык 105/3 105/3 105/3 105/3 102/3 522/15 

Математика 175/5 175/5 175/5 175/5 170/5 870/25 

Информатика и ИКТ    35/1 68/2 103/3 

История (включая Историю 70/2 70/2 70/2 70/2 68/2 348/10 

татарского народа и     

Татарстана)     

Обществознание (включая  35/1 35/1 35/1 34/1 139/4 

экономику и право)     

География  35/1 70/2 70/2 68/2 243/7 

Природоведение 70/2     70/2 

Физика   70/2 70/2 68/2 208/6 

Химия    70/2 68/2 138/4 

Биология  35/1 70/2 70/2 68/2 243/7 

Искусство ( Музыка) 35/1 35/1 35/1   105/3 

Искусство ( ИЗО) 35/1 35/1 35/1   105/3 

Искусство ( Музыка и ИЗО)    35/1 34/1 69/2 

Технология 70/2 70/2 70/2 35/1 - 245/7 

Основы безопасности    35/1 - 35/1 

жизнедеятельности      
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Физическая культура 105/3 105/3 105/3 105/3 102/3 522/15 

ИТОГО: 1015/ 29 1050/ 30 1190/ 

34 

1260/36 1156/ 

34 

5671/ 

163 

Компонент образовательного 

учреждения (6-дн. уч. 

неделя) 

105/3 

 

105/3 

 

 

35/1 

 

- 68/2 

 

313/9 

 

информатика 35/1 35/1 35/1   35/1 

- ОБЖ 35/1 35/1    70/2 

- литература 35/1     70/2 

-география  35/1     

- предпрофильная 

подготовка 

    68/2 68/2 

Предельно допустимая уч. 1120/ 32 1155/33 1225/35 1260/36 1224/36 

 

5984/172 

нагрузка (6-дн. уч. неделя)    

 

 

Приложение 

 к учебному плану  5-9 классов  на 2015/2016  учебный  год 

Список курсов по выбору 

 

№ Темы курсов по выбору в 9 

классе 

Кол-во часов Руководитель курса 

1 Телдҽн һҽм язмача аралашу 

(Авторская программа) 

17 Хайруллина Р.Ф.-

учитель татарского 

языка и литерауры 

2 Татар теленең стилистикасы 17 Гобайдуллина И.И..-

учитель татарского 

языка и литературы 

3 Мой выбор 17 Камалиева Г.З.-

учитель истории 

4 Человек имеет право 17 Камалиева Г.З.-
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учитель истории 

 Всего 68 2 

 

2.3. Программно-методическое обеспечение учебного плана МБОУ «Аксунская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» 

Учебные 

предметы, 

классы 

Авторы, название учебника Издательство Год издания 

Русский язык   

5 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Просвещение 

 

2006 

6 
Ладыженская Т.А. Русский язык 

 

Просвещение 

 

 

2008 

7 Ладыңенская Т.А. Русский язык Просвещение 2008 

8 Бархударов С.Г.. Русский язык. Просвещение 2015 

9 Умарова Л.Д., Андромонова Н.А. 

Русский язык. 

Магариф 2008 

Литература   

5 Коровина В.Я Литeратура Просвещение 2007 

Математика   

5 Зубарева И.И.   Мардкович А.Г. Мнемозина 2015 

6 Виленкин Н.Л. и др. Мнемозина 2008 

Алгебра   

6    

7 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. 

Просвещение  2011 

8 Макарычев Ю.Н. и др. Просвещение  2014 

9 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Просвещение  2008 

Геометрия   

7 Атанасян Л.С.Геометрия.  Просвещение  2013 

8 Атанасян Л.С.Геометрия.  Просвещение  2013 

9 Атанасян Л.С.Геометрия.  Просвещение  2013 

Биология   

5 В.В.Пасечник Дрофа 2015 

Биология   

6 В.В.Пасечник.  Биология.  Дрофа 2009 
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7 В.В.Латюшин. Биология Дрофа 2009 

8 Д.В.Колесов.  Биология.  Дрофа 2009 

9 Каменский А.А.Биология Дрофа 2010 

Иностранный язык   

5 Биболетова М.З., Добрынина 

Н.В., Трубанева Н.Н.( учебник 

ФГОС) 

Титул 2012 

6 Биболетова М.З., Добрынина 

Н.В., Трубанева Н.Н. 

Титул 2009 

7 Биболетова М.З. и др. Титул 2010 

8 Биболетова М.З. и др. Титул 2011 

9 Биболетова М.З и др. Титул 2012 

Информатика и ИКТ   

8 Семакин И.Г.,Залогова 

Л.А.,Русаков С.В. и др. 

БИНОМ Лаборатория 

знаний 

2009 

9 Семакин И.Г.,Залогова 

Л.А.,Русаков С.В. и др. 

БИНОМ Лаборатория 

знаний 

2010 

История:    

История 

древнего мира 

   

5 Михайловский Ф.А. Русское слово 2011 

История средних веков   

6 Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Русское слово 2013 

История Отечества   

6 Пчелов Е.В. Русское слово 2009 

7 Пчелов Е.В. Русское слово 2010 

8 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. Русское слово 2011 

9 Загладин Н.В., Минаков С.Т., 

Козленко С.И. и др. 

Русское слово 2011 

Всемирная история   

7 Дмитриева О.В. Русское слово 2012 

8 Загладин Н.В. Русское слово 2008 

9 Загладин Н.В. Русское слово 2008 

Обществознание    

6 Кравченко А.И. Русское слово 2006 

7 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Русское слово 2007 

8 Кравченко А.И. Русское слово  2008 

9 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Русское слово 2009 

География   

6 Летягин А.А. ВЕНТАНА-ГРАФ 2009 

7 Душина И.В., Смоктунович Т.Л. Просвещение 2010 

8 Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. ВЕНТАНА-ГРАФ 2011 
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9 Дронов В.П., Ром В.Я. Дрофа 2008 

Физика   

7 Перышкин А.В. Дрофа 2008 

8 Перышкин А.В. Дрофа 2009 

9 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Дрофа 2009 

Химия   

8 Габриелян О.С. Химия.  Дрофа  2008 

9 Габриелян О.С. Химия.  Дрофа  2008 

Музыка     

5 Науменко Т.И. Дрофа 2010 

6 Науменко Т.И. Дрофа 2010 

7 Науменко Т.И. Дрофа 2011 

ИЗО   

5 Горяева Н.А. Просвещение 2008 

6 Неменская А.А. Просвещение 2011 

7 Питерских А.С. Просвещение 2011 

Технология     

5 Под ред. Сасовой И.А. ВЕНТАНА-ГРАФ 2006 

6 Сасова И.А. ВЕНТАНА-ГРАФ 2007 

7 Сасова И.А. ВЕНТАНА-ГРАФ 2008 

8 Сасова И.А., Леонтьев А.В., 

Капустин В.С. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 2010 

9 Симоненко В.Д. ВЕНТАНА-ГРАФ 2006 

Основы безопасности жизнедеятельности   

 

5 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Просвещение 2011 

6 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Просвещение 2011 

8 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Просвещение 2010 

Физическая культура   

5 Лях В.И. Просвещение 2008 

6 Лях В.И. Просвещение 2008 

7 Лях В.И. Просвещение 2008 

8 Лях В.И. Просвещение 2009 

9 Лях В.И. Просвещение 2009 

Татарский язык   

5 Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М. ―Мҽгариф‖  2012 

6 Н.В.Максимов,М.З.Хҽмидуллина ―Мҽгариф‖  2010 

7 Р. Ҽ. Асылгҽрҽева, М. З. 

Зиннҽтова   

―Мҽгариф‖  2010 

8 Р.Ҽ. Асылгҽрҽева, Р.А. Юсупов, 

М.К. Зиннуров. .   

―Мҽгариф‖  2011 

9 Зиннҽтуллина К.З. ―Мҽгариф‖  2011 

История Татарстана и татарского народа   
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6 Хузин Ф.Ш., Пискарев В.И. Хэтер 2012 

7 Гилязов И.А., Пискарев В.И. Хэтер 2012 

8 Пискарев В.И. Хэтер 2012 

9 Султанбеков Б.Ф. Хэтер 2006 

2.4.Календарный учебный  график 

1. Перечень образовательных программ, реализуемых в МБОУ «Аксунская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» 

Наименование образовательных программ Количество 

классов 

Количество 

классов 

Количество 

классов 

Общеобразовательная программа начального 

общего образования 

4    

Общеобразовательная программа основного 

общего образования 

  5   

Общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

    2 

2. Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года – 01.09.. 

 окончание учебного года: 

для 1, 9, 11 классов – 25 мая  учебного года 

для 2 - 8, 10 классов – 31 мая  учебног года 

 продолжительность учебного года:  

     в 1-х классах   -33 недели 

                                                                   во 2– 4 классах -  34 

                                                                   в  5-8, 10 классах – 35 

                                                                   в 9, 11 классах -34 

 с 26 по 31 мая для учащихся 2-4 классов организуются экскурсии. 

3. Количество классов-комплектов в каждой параллели:  

(всего   11  классов, 10 классов-комплектов) 

1,4 классы –1              2классы –   1       3 классы-1      

5 класс –  1            6 класс –   1        7 класс –1    8 класс -1 

9 класс –  1         10 класс – 1        11 класс – 1 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

   продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние с 03.11.2015 г. по 09.11.2015 г.  7 дней 

Зимние с 29.12.2015 г. по 11.01.2016 г 14 дней 

Весенние  с 23.03.2016 г. по 31.03.2016 г 9 дней 

 

- дополнительные каникулы для учащихся первых классов –  

             с  15.02.2016 г. по 21.02.2016 г. (7 дней).    

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-х  классах; 

6-ти дневная рабочая неделя в  2-11 классах. 

6. Регламентирование образовательного процесса на день 

1 класс: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется  "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии  

 в сентябре, октябре -  3 урока в день по 35 минут каждый;  

 в ноябре-декабре -  4 урока по 35 минут каждый;  

 январь - май -  4 урока по 45 минут каждый; 
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 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 режим учебных занятий для 1 класса на I четверть 2014-2015 учебного года 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

8-30 1-ый урок 9-05 

9-05 1-ая перемена 

 

9-15 

 

9-15 2-ой урок 9-50 

9-50 2-ая перемена 

( организация питания 

1 класса ) 

10-10 

10-10 3 - ий урок 10-45 

 

 режим учебных занятий для 1 класса на II четверть 2014-2015 учебного года 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

8-30 1-ый урок 9-05 

9-05 1-ая перемена 

 

9-15 

 

9-15 2-ой урок 9-50 

9-50 2-ая перемена 

( организация питания 

1 класса ) 

10-10 

10-10 3 - ий урок 10-45 

10-45 3- перемена 11.00 

11.00 4 –ый урок 11.35 

 

2-11  классы:  

 учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе в первую смену во 2-9 классах, по 

6-дневной рабочей неделе в первую смену в 10 – 11 классах.  

Продолжительность уроков  – 45 минут. 

 режим учебных занятий 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

8-30 1-ый урок 9-15 

9-15 1-ая перемена 

 

9-25 

 

9-25 2-ой урок 10-10 

10-10 2-ая перемена 

( организация питания 

1 – 6 классов ) 

10-30 

10-30 3 - ий урок 11-15 

11-15 3 - я перемена 

(организация питания 7 – 

11 классов) 

11-30 

11-30 4-ый урок 12-15 

12-15 4-ая перемена 12-25 

12-25 5-ый урок 13-10 

13-10 5-ая перемена 13-20 

13-20 6-ой урок 14-05 

14-05 6-ая перемена  14-15 

14-15 7-ой урок 15-00 
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Начало занятий кружков и секций – 16.00 

7. Организация промежуточной аттестации 

С целью осуществления проверки освоения учащимися основных общеобразовательных программ 

по предметам учебного плана в конце учебного года во 1-8, 10 классах  в период с 20 апреля по 25 

мая  проводится промежуточная аттестация по всем предметам. В 9, 11классах промежуточная 

аттестация проводится по всем предметам с 15 апреля по 20 мая. Промежуточная аттестация 

проводится  в следующих формах:  

1 Диктант с грамматическим  заданием; 

• Контрольная работа; 

• Сочинение или изложение с творческим заданием; 

• Тестирование; 

К устным формам промежуточной аттестации относятся: 

• Сдача нормативов по физической подготовке; 

• Защита реферата; 

• Зачет; 

• Собеседование. 

8. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников устанавливается: 

- в 11 классах - МО и Н РФ, МО и Н РТ; 

- в 9 классах - МО и Н РФ, МО и Н РТ. 

 

 Режим   работы  спортзала  

 

Ответственный Понедел

ьник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Замалтдинов Ф.Т. + + + + +  

Галяутдинов Д.М. + + + +  + 

 

 

10. Режим работы столовой. 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

 

Обед 

10-10 2-ая перемена 

1 – 4 класс 

10-30 

11-15 3 - я перемена 

 5 – 8 класс 

11-30 

 4-ая перемена 

9-11 классы 

 

 

 

11. Организация летнего отдыха. 

 

Мероприятия Сроки 

1. ДОЛ  июнь 

2. Трудовой лагерь для учащихся    

____ классов  

- 

3. Работа на пришкольном участке июнь-август 

4. Походы июнь 

5. Экскурсии  май, июнь 

Индивидуальное трудоустройство июнь-май 

6. Соревнования:  
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 Летняя спартакиада среди 

детских оздоровительных 

лагерей 

 Весѐлые старты 

июнь 

 

 

 

июнь 

7. Праздники в ДОЛ 

 

июнь 

 

 

12. Организация дежурства  
1.  Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит в соответствии  с графиком  

дежурства. 

2.  Дежурные учителя  начинают свою работу 8.00 ч.  Заканчивается  15.00 

 

Регламентирование дежурства администрации учреждения:  

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Хайруллина Р.Ф. Зам по УР суббота 8.00-15.00 

Идиятуллина Г.Т. Зам по ВР понедельник 8.00-15.00 

  

13. Организация приѐма граждан руководителем учреждения:  

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Хайруллин Т.Д. директор Понедельник, среда, 

четверг 

с 10.00-12.00 

 

 
 

 

2.5. Цели основного  общего  образования 
Основное общее образования должно обеспечить личностное самоопределение обучающихся.  

Целевое назначение:  

— обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом МО РФ;  

— обеспечение условий для достижения образованности на уровне функциональной грамотности в 

основных предметных областях, формирование готовности к получению дальнейшего образования, в 

том числе и профильного на основе осознания школьниками своих познавательных интересов 

проявления способности к изучению предметных областей знаний;  

— формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный 

выбор;  

— формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания 

образовательных программ, адаптация ребенка к жизни в обществе, формирование основы для 

осознанного выбора дальнейшего жизненного пути;  

— формирование творческой личности, усвоившей духовные ценности и традиции народной 

культуры, имеющей сознательную нравственную позицию, способной к межкультурному общению;  

— формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.  
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Характеристика обучающихся, которым адресована программа  
1. Возраст 10-15 лет.  

2. Продолжительность обучения – 5 лет.  

3.Уровень готовности к освоению программы: успешное освоение образовательной программы 

начального общего образования.  

Выбор образовательного маршрута ученика  
Основаниями для выбора индивидуального образовательного маршрута является:  

— успешность в учебной деятельности;  

— познавательные интересы;  

— желания родителей и обучающегося;  

— состояние здоровья ученика.  

 

Процедура выбора индивидуального образовательного маршрута предполагает:  

— доведение до сведения родителей информации об индивидуальных маршрутах на данном этапе 

обучения и основаниях для их выбора;  

- сбор информации и проведение на его основе анализа успешности учебной деятельности, 

сформированности познавательных интересов и мотивации учения (проводится в течение учебного 

года классным руководителем);  

— анализ динамики состояния здоровья обучающихся (проводится медицинским работником);  

— коррекционная работа с обучающимися и родителями при полном или частичном отсутствии 

оснований выбора (осуществляется классным руководителем);  

— индивидуальные беседы с родителями и обучающимися о целесообразности дальнейшего 

образования в школе или о возможностях выбора иного образовательного маршрута (в течение года);  

— анализ жизненных планов обучающихся 9-х классов (в течение учебного года по результатам 

анкетирования).  

— уровень готовности к освоению программы: успешное освоение базовой образовательной 

программой 5 - 9 классов и удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации за 

курс основной школы.  

 

2.6. Формы и методы образовательной деятельности  
1) урочная  

Достижение обязательного минимума:  

 

повышение уровня обученности (по русскому языку, татарскому языку, математике);  

 

общего уровня образования (по общеобразовательным предметам);  

 

Виды учебных занятий: урок, лекция, зачет, учебная экскурсия, диспуты, и т. д.  

2) внеурочная  

 

расширение знаний по разным предметам и курсам;  

 

повышение уровня интеллектуальной деятельности.  

 

Виды внеурочной деятельности: олимпиады, научно-практические конференции, элективные курсы, 

индивидуальные консультации.  

3) внутришкольная  

направлена на общее развитие школьников, повышение эрудиции и расширение кругозора;  

проведение традиционных праздников и мероприятий, концерты, праздники, вечера, тематический 

выпуск стенгазет, викторины, конкурсы и т.п.  

 

4) внешкольная  

участие в межшкольных программах, посещение выставок, музеев и спектаклей и т.п.  
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2.7. Формы проведения  контрольных работ на промежуточной аттестации 

Формы  промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 1-11 классов регламентируется в соответствии с п.2 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ и локальным нормативно-правовым актом «Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся», утвержденный на заседании педагогического совета  школы(протокол №2 от 

15.11.2014 года). Промежуточная аттестация проходит в следующих формах: диктант с 

грамматическим  заданием; контрольная работа; сочинение или изложение с творческим заданием; 

тестирование; сдача нормативов по физической подготовке; защита реферата; зачет; 

собеседование. 

 

№ Предметы/класс 5 6 7 8 9 

1 Русский язык. к/д с 

гр/зд 

к/д с 

гр/з

д 

к/д с 

гр/з

д 

к/д с 

гр/зд 

к/д с 

гр/зд 

2       

 Литература  тест тест тест тест соч 

3 Татар. язык. к/д с 

гр/зд 

к/д с 

гр/з

д 

к/д с 

гр/з

д 

к/д с 

гр/зд 

к/д с 

гр/зд 

4       

 Татарская лит тест тест тест тест тест 

5 Английский язык к/р к/р к/р к/р к/р 

6 Математика к/р к/р к/р к/р к/р 

7 Информатикаи 

ИКТ 
   к/р к/р 

8 Биология  тест тест тест тест 

9 Физика   к/р к/р к/р 

10 Химия    к/р к/р 

11 География  тест тест тест тест 

12 История тест тест тест тест тест 

13 Обществознание  тест тест тест тест 

       

14 Природоведение  тест     

15 Икусство(Музыка) тест тест тест   

16 Искусство(ИЗО) тест тест тест   

17 Искусство  

 
   тест тест 

18 Физическая 

культура 
норм нор

м 

нор

м 

норм норм 

19 ОБЖ тест тест  тест  

20 Технология 

 
пр. р. пр. 

р. 

пр. 

р. 

пр. р.  

Курс 

по 

выбор 

      

 «Хҽзерге татар 

ҽдҽби теле» 

    з 
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 «Туган як 

ҽдиплҽре» 

    з 

 «Мой выбор»     з 

 «Человек имеет 

право» 

    з 

 

 

2.8. Содержание учебных программ по отдельным предметам основного общего образования 

с учетом национально-регионального компонента. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
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Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком обучения 

выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, 

а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения.Функциональные разновидности языка. Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического(выступление, статья, интервью, 

очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, 

говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речевого 

общения.  

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и 

ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, 

конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных 

лингвистах. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 
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Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних 

лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 

буквы. Фонетическая транскрипция. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.  

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление.  

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
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Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и 

неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связимежду ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Национально-региональный компонент: использование словосочетаний, предложений, текстов, 

тематически ориентированных на природу, материальную и духовную культуру края, науку 

Казани и Татарстана, на современные проблемы города и Республики; литературоведческого 

материала, состоящего из произведений национальных писателей.  

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 



 123 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, 

расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
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- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИТЕРАТУРА 

Цели изучения литературы на ступени основного общего образования:  
 

-  воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся;  

 

 - освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

 

-  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний.  

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Русские народные сказки (волшебная –«Царевна Лягушка», бытовая сказка – «Солдатская 

шинель», о животных -«Журавль и цапля»).  

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки.  

Былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Святогор и Микула Селянинович». 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве».   

«Повесть о Петре и Февронии Муромских», «Повесть временных лет» («Расселение 

славян»,«Кий», «Дань хазарам», «Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении 

Рязани Батыем») «Поучение Владимира Мономаха». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

М.В. Ломоносов 

Стихотворение «Стихи, сочинѐнные на дороге в Петергоф»  и «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол всея Величества государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 

года». 

Д.И. Фонвизин 
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Комедия «Недоросль».  

Г.Р. Державин 
«Властителям и судиям», «Памятник», «Вельможа». 

А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Н.М. Карамзин 

Повесть «Бедная Лиза». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И.А. Крылов 

«Ворона и лиса», «Свинья под Дубом», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне». 

В.А. Жуковский 

Баллада «Светлана». 

Баллада «Лесной царь». Стихотворения«Море»,«Невыразимое». 

А.С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума»  

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 

три стихотворения по выбору «Деревня», «Вольность», «К Пущину», «Полтава». 

 Поэма «Цыганы». 

«Повести Белкина».Повесть «Пиковая дама».  «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери») 

Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка». 

Роман в стихах «Евгений Онегин»  

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В 

минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Родина», «Пророк», а также три стихотворения по выбору«Из-под таинственной  холодной  

полумаски…», «Листок»,  «Тучи», «Как часто пѐстрою толпой  окружѐн». 

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», 

«Мцыри»  

Роман «Герой нашего времени»  

Поэты пушкинской поры 

Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору (Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух 

чист»,  А.В.Кольцов «Песня пахаря», А.А.Дельвиг «Русская песня») 

 

Н.В. Гоголь 

Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Ночь перед Рождеством»), «Тарас Бульба», 

«Шинель»  

Комедия «Ревизор».  Поэма «Мертвые души» (первый том)  

 

А.Н. Островский. Пьеса «Бедность не порок». 

И.С. Тургенев 

«Записки охотника» («Бирюк», «Бежин луг», «Хорь и Калиныч», «Певцы»). 

«Стихотворения в прозе» («Русский язык», «Воробей», «Два богача», «Нищий»). 

Повесть «Ася». 

Ф.И. Тютчев 
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Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», по выбору 

«Весенняя гроза», «Весенние воды», «Как весел грохот летних бурь…», «Я встретил вас и всѐ 

былое»  

А.А. ФетСтихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», а также 3 по выбору«Зреет 

рожь над жаркой нивой», «Целый мир красоты», «Я пришѐл к тебе с приветом», «Какая ночь!..» , 

«Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть!..» 

 

А.К. Толстой  «Край ты мой родимый», «Колокольчики мои», «Благовест». 

Н.А. Некрасов  Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», «В полном разгаре 

страда деревенская», «Великое чувство! У каждых дверей…», «Размышления у парадного 

подъезда». 

 Поэма «Русские женщины»,  «Мороз, Красный нос».  

Н.С. Лесков Сказ «Левша»    

М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»,    «Дикий 

помещик», «Премудрый пескарь». 

Ф.М. Достоевский Повесть «Белые ночи» 

Л.Н. ТолстойПовесть «Детство», «Севастопольские рассказы»,  рассказ «После бала». 

В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

А.П. Чехов Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон»,  «Злоумышленник». «Толстый и тонкий» 

В.Г. Короленко «Дети подземелья» 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин.  Рассказы «Кукушка», «Лапти», «Цифры», «В деревне». 

А.И. Куприн «Куст сирени», «Тапѐр» 

М. Горький «Детство»,«Легенда о Данко», «Челкаш», «Макар Чудра», «Песня о Соколе» 

А.А. Блок «Летний    вечер», «Полный     месяц встал над лугом...», «Россия», «Сытые», 

«Фабрика», «Снег да снег». 

В.В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»,«Люблю», «Необычайное приключение», 

«Бывшее с Владимиром Маяковским на даче». 

С.А. Есенин «Разбуди меня завтра рано...»,«Отговорила роща золотая...», «Поѐт зима- аукает», 

«Нивы сжаты, рощи голы»,  «Песнь о собаке», «Я покинул родимый дом» 

А.А. Ахматова.«Подорожник»,«Ива»,«Перед весной бывают дни такие», «Сероглазый король». 

Б.Л. Пастернак «После дождя», «Июль» 

М.А. Булгаков Повесть «Собачье сердце». 

М.М. Зощенко «Обезьяний язык», «Счастливый случай» 

А.П. Платонов «Никита», «Юшка» 

А.С. Грин «Алые паруса» 

К.Г. Паустовский «Мещѐрская сторона», «Телеграмма». 

М.М. Пришвин «Кладовая солнца», «Москва-река». 

Н.А. Заболоцкий «Я не ищу гармонии в природе...»,«Не позволяй душе лениться, «Некрасивая 

девочка»,  

А.Т. Твардовский Поэма «Василий Теркин» («Переправа», «Два бойца», «Гармонь» ). 

М.А. Шолохов Рассказ «Судьба человека».  

В.М. Шукшин «Чудик», «Срезал»,  «Волки», «Посткриптум», «Микроскоп» 

А.И.Солженицын Рассказ «Матренин двор» .   

 

РУССКАЯ ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков», 

В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов,В.Г.Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов. 

Произведения не менее трѐх авторов  
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(В.П.Астафьев «Васюткино озеро»,«Конь с розовой гривой», В.Г.Распутин «Уроки французского», 

Ф.А.Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла») 

 

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава, 

Н.М.Рубцов.(Н. Рубцов. «Звезда полей», «В горнице»,  «Тихая моя Родина», 

А.А.Вознесенский«Снег в сентябре».Е.А.Евтушенко «Свадьбы», В.Высоцкий «Я не люблю») 

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», «Меге Баян-

Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр».  

Одно произведение по выбору во фрагментах.   

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, К. 

Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. («Калевала»,Расул Гамзатов«Опять за 

спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...», Г.Тукай «Родная деревня», 

«Книга», К.Кулиев «Когда на меня навалится беда». )  

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Гомер«Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Античная лирика. 2 стихотворения по выборуГай Валерий Катулл«Нет, ни одна средь женщин...», 

«Нет, не надейся приязнь заслужить...». 

Данте«Божественная комедия» (фрагменты).  

М. СервантесРоман «Дон Кихот» (фрагменты). 

У. ШекспирТрагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет».Два сонета по выбору. 

Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» 

И.-В. Гете«Фауст» (фрагменты). 

Ф. Шиллер «Перчатка» 

Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный король». 

Дж. Г. Байрон  «Властитель тьмы». 

П. Мериме  «Маттео Фальконе» 

Э.А. По«Золотой жук» 

О. Генри «Вождь краснокожих» 

Д. Лондон «Сказание и Кише», «Любовь к жизни» 

А. Сент-ЭкзюпериСказка «Маленький принц». 

 

Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг, В.Гюго, 

Д.Дефо, А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт, Дж.Сэлинджер, В.Скотт, 

Р.Л.Стивенсон, М.Твен, Э.Хемингуэй.(Д. Дефо. «Робинзон Крузо», Х.К.Андерсен. «Соловей», 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера»,  Стивенсон «Остров сокровищ» Р.Бернс «Возвращение 

солдата», «Джон – ячменное зерно», К.Дойл «Записки о Шерлоке Холмсе» ) 

 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя; 
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- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - только 

для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, произведения, 

раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по жанру; раскрывать в них 

национально обусловленные различия; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста; 

- создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями русской и 

родной литературы, писать изложения с элементами сочинения. 

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; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК 

Цели изучения иностранного языка на ступени основного общего образования: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 
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социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих 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 понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер 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). Молодежнаямода. 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. Средства массовой информации.  

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ 

жизни. 

Национально-региональный компонент: традиции и обычаи татарского народа, 

знакомство с родным селом, районом, столицей Республики Татарстан, природа родного края, 

государственная символика (флаг, герб Республики Татарстан) 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

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 – обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию 

и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том 

числе с помощью комплиментов. 
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Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных 

задач. 

Монологическая речь 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, повествование/сообщение, 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 содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую 

догадку, контекст; 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

 

Чтение 

Чтение и понимание текстов 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). 

Использование словаря независимо от вида чтения.  

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

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 содержания несложных аутентичных адаптированных текстов 

разных жанров. 

Формирование умений: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);  

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение 

просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

Развитие 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 адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, 
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усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

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. 

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; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных 

падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 
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 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МАТЕМАТИКА 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, 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, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
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- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 

действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального 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 обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная 

величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Степень с целым показателем.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических 

действий: переместительный, 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 дробным 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. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), 

длительность процессов в окружающем мире. 

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 зависимости. 

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 полного квадрата в квадратном 

трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  
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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 системы. 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 арифметической и геометрической прогрессий.  

Cложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. 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. 

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. 
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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 перпендикулярности 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, конусе, 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 треугольника. 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 острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому 

углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема 

косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, 

медиан. Окружность Эйлера. 

 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. 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; величина 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 четырехугольники. 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 окружности, 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. 
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Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 

векторами.  

Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. 

Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 

сторонам, построение 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 измерений. 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 математических 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, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

Арифметика 

уметь: 
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- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты - в виде 

дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями 

и корней; находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Алгебра 

уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
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- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Геометрия 

уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для 

углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 
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- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы 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 числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность 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 распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. Язык 

как способ представления 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. 
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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. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение 

задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми 

организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты 

компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. Командное 

взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное 

обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. Представление о 

программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образовательные 

информационные 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 (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), 

использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме 

(графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Архивирование 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, материальные 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. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. 

Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. 
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Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, 

реферат).  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационныетехнологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, 

искусство.  

 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационныетехнологии, обществознание (экономика и право). 

 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, 

сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические 

и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии,искусство, материальные технологии. 

 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных 

графических объектов. 

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, языки. 

 

Проектирование и моделирование  

Чертежи.Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов:выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.  

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, 

искусство, география, естественнонаучные дисциплины. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, 

представление формульной зависимости на графике. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационныетехнологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика). 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-

страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.  

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и 

получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования информационных 
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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, обществоведение, 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) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню 

и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 
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- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯ 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. 

Историческая карта. История Отечества – часть всемирной истории 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 

Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия 

первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования.Зарождение 

искусства. 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей.Возникновение 

государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. Зарождение древних религий. 

Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.  

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис – город-государство. Свободные и рабы. Афины. 

Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя Александра Македонского. 

Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.  

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. 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. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства.  

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в 

Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская 
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община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование 

централизованных государств. Сословно-представи-тельные монархии.  

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Крестьянские 

восстания.Ереси.Гуситское движение. 

Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя.  

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.   

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. 

 

 

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. Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции.  

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его 

социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. 

Великая французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный 

союз. 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 и начало борьбы за передел 

мира.Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в 

Японии.  

Международные отношения в Новое время.  

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.  

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 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. Лига наций. Международные последствия 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. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 

1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем 

Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 

Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль.«Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги 

войны.  
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Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков.Распад колониальной 

системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. 

«Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – 70-х гг. Эволюция 

политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление информационного общества.  

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. 

Формирование современной научной картины мира. 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 на территории России до середины I тысячелетия до 

н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, 

общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, 

ислама, иудаизма. 

Русь в IX – начале XII вв.  

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав 

Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 

Древней Руси.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское 

княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней агрессии в XIII в. 

Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое 

княжество Литовское. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. 

Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. 

Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

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 территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.  

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии 

Рюриковичей.Самозванцы. Борьба против внешней экспансии.К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. 

Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные 

движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России на правах автономии. Завершение присоединения Сибири. 

 

 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.  



 146 

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиозно-

культурное влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в русских землях и 

княжествах в период культурного подъема в XII – начале  XIII вв. 

Монгольское завоевание и русская культура.  

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. Андрей 

Рублев. Книгопечатание. 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. Заводское строительство. Создание регулярной 

армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о 

рангах.Подчинение церкви государству.  

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. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение 

новых территорий.  

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. 

Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. Движение 

декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная 

идеология, западники и славянофилы, утопическийсоциализм. Начало промышленного 

переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.  

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права.Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Контрреформы 

1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. Национальная политика. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. 

Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. 

Аграрная реформа.  

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 1917 г. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.  

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. 

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. 

Лобачевский. Д.И. Менделеев. 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. 

Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад Российской 

империи.Выход России из Первой мировой войны.  

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм».  

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. Поиск 

путей построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. 
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Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование 

централизованной (командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. 

Сталин.Массовые репрессии. 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 войны. Московское сражение. Сталинградская битва и 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.Партизанское 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 развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской 

системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической 

жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 

г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация 

неграмотности. Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского 

образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.  

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. 

Национально-региональный компонент:Древние турки в Повольжье, древнетуркские 

государства, Великая Булгария (создание и распад), Золотая Орда (создание и распад), новые 

государства в Поволжье, Казанское ханство (создание, культура и распад), управление 

Казанским краем во 2-й половине XVI века,  новая власть в Казанском крае. Народные волнения в 

начале XVII века,  социально-экономическое развитие края  в после петровскую эпоху, народные 

движения при Петре I, преобразования в области культуры и быта, религиозная политика в крае, 

культура края в XVIII веке. «Наш край в годы крестьянской войны под предводительством 

Е.И.Пугачева». «Быт и обычаи». «Наука и образование. Художественная культура». Социально-

экономическое развитие Казанской губернии в начале XIX в. Казанский край в Отечественной 

войне 1812 г. Декабристы. Культура Казанского края в первой половине  XIX . Крестьянские 

реформы 1960-х годов в Казанской губернии. Социально-экономическое развитие  Казанской 

губернии в пореформенный период. Общественное движение в 80-90-х гг. XIX в. Общественное 

движение 70-90-х гг. XIX в. В Казанской губернии. Наука, образование, культурная жизнь 

Казанской губернии во второй половине XIX в. Казанская губерния в начале ХХ века. Годы 

революции и гражданской войны. Республика в 20-ые годы. Республика в годы Великой 

отечественной войны. Республика в послевоенные годы. Республика в 50-60, 80-ые годы, в годы 

перестройки. республика на рубеже XX-XXI веков. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории ученик должен 



 148 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, 

учение). Мышление и речь. Познание мира. 

Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. Самопознание. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные 

конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные 

сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы.Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 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. 

Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. 

Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в современном 

мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их рольв жизни современного общества. 

Свобода совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и собственность. 

Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 

Экономические основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная 

плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица.Профсоюз.  
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Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между 

поколениями.  

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. 

Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное 

самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние 

средств массовой информации на политическую жизнь общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы 

государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный правовой 

акт. Система законодательства.Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие 

правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности.Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан.  

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 свобод человека и гражданина. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и 

детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. 

Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 
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- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и 

т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

Изучение природоведения в V классе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

- овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

- развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения познавательных задач; 

- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, 

соблюдать здоровый образ жизни; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов первой 

медицинской помощи. 

КАК ЧЕЛОВЕК ИЗУЧАЕТ ПРИРОДУ 

Наблюдения, опыты и измерения, их взаимосвязь при изучении объектов и явлений природы.  

Вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитие науки (на примере 1-2 историй 

конкретных открытий). 

МНОГООБРАЗИЕ ТЕЛ, ВЕЩЕСТВ И ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ 

Звездное небо.Строение Солнечной системы. Солнце как одна из звезд. История «вытеснения» 

Земли из центра Вселенной (Птолемей, Н.Коперник, Г.Галилей, Дж.Бруно). 

Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Простые и сложные вещества, 

смеси. Примеры явлений превращения веществ (горение, гниение). 

Различные физические явления (механические, тепловые, световые) и их использование в 

повседневной жизни.  

Погодные явления. Основные характеристики погоды. Влияние погоды на организм человека. 
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Разнообразие живых организмов и причины его сокращения. Примеры приспособленности 

растений и животных к жизни в разных условиях среды обитания. Комфортные экологические 

условия жизнедеятельности человека. 

 

 

Опыт практической деятельности 

Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных своей местности (в 

том числе редких и охраняемых видов). Наблюдения звездного неба, явлений превращения 

веществ, погодных явлений, примеров приспособления растений к различным способам 

размножения, животных – к жизни в разных средах обитания (водной, почвенной, воздушной, 

наземной). Опыты по изучению: нескольких физических явлений; влияния температуры, света и 

влажности на прорастание семян. Измерения длины, температуры, массы, времени. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта при помощи компаса, Полярной 

звезды и местных признаков. Конструирование моделей, простейших измерительных приборов и 

установок для наблюдений и опытов. Использование доступных для учащихся дополнительных 

источников информации и справочной литературы. Участие в социально-ориентированной 

практической деятельности по изучению экологических проблем своей местности и путей их 

решения.  

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Профилактика вредных привычек. 

Правила безопасного поведения в опасных ситуациях природного происхождения (при сильном 

ветре, во время грозы, под градом, при встрече с опасными животными, ядовитыми растениями и 

т.п.); овладение простейшими способами оказания первой помощи (при кровотечениях, травмах). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения природоведения ученик должен знать/понимать: 

- о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; отдельных 

методах изучения природы; 

- основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы 

своей местности и пути их решения; 

уметь: 

- узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе редкие 

и охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием атласа-

определителя; 

- приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений 

растений к различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды 

обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

- указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

- находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и 

полученные результаты; 

- сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

- находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его 

главную мысль; 
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- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях (на 2-3 минуты); 

- пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

- следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных признаков; 

- измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 

возрастными нормами; 

определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и 

опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной 

среде; 

- составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 

культурными растениями, домашними животными; 

- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ГЕОГРАФИЯ 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" 

международного общения - географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

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, статистических 

материалов. 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 



 154 

Земля как планета.Возникновение и геологическая история Земли. Развитие географических 

знаний человека о Земле.  Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, размеры, 

движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение географических 

следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение 

температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна 

Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. 

Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. 

Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности жизни, быта и хозяйственной 

деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за объектами 

литосферы, описание на местности и по карте. 

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. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. 

Природные памятники гидросферы. 

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха с 

высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение 

элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик элементов 

погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и применения 

барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости температуры и 

давления воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических карт для 

характеристики погоды и климата. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 

особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей 

среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее 

свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, характеристика 

основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная поясность. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека.  

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных 

зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее 

изменения, влияния на качество жизни населения. 

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 
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рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический мир; освоение и 

хозяйственное использование океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных комплексов 

разных материков и океанов.  Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые 

пути его расселения по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. 

География современных религий. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных 

регионов и стран мира. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной 

Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Катастрофические 

явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные объекты 

природного и культурного наследия человечества. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая 

характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; 

меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила 

обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Экологические 

проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных 

природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления 

геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории России. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления 

страны.  

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал России. 

Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, 

факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные 

ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные 

природные явления на территории страны. Растительный и животный мир России. Природные 

зоны. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения 
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рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям. Анализ физической карты и карт компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное 

движение населения.. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав населения. 

Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и сельское население. 

Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт 

населения России. Определение основных показателей, характеризующих население страны и 

ее отдельных территорий. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 

Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и 

перспективы развития.  

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. Природно-хозяйственное 

районирование России. Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: 

зона Севера и основная зона. Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и 

Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и 

Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал.  

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей.  

Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, 

политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного 

наследия в России. 

Национально-региональный компонент: география Республики Татарстан.Определение 

географического положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного хозяйства.Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Водные ресурсы. Природно-географические зоны. Природно-географические районы.  

Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Заповедники, национальные парки, леса Республики Татарстан. 

Оценка природных ресурсов и их использования.Наблюдение за природными компонентами, 

географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их описание. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия 

в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 
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- специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; 

чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БИОЛОГИЯ 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 
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- 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, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 

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 образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей.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 (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости.Наследственная и ненаследственная изменчивость. 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: наблюдения за ростом и развитием 

растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности растений 

и животных, поведения животных; 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; распознавание 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, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, бактерий, грибов и 

лишайников в природе, 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 
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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 результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции.  

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных отделов, 

животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности, съедобных и 

ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних животных; определение 

принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей (классификация). 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения 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. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П.Павлова в 

области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и 

кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики 

для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. 

Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 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 предупреждение. 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 значение. 
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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 потребностей. 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 здоровья. 

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: наблюдения 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 организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 

Популяция. Взаимодействия  разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые 

связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский – основоположник учения о биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других 

людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения 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 воздействия факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Национально-региональный компонент:Красная книга Республики Татарстан. Ученые, 

курорты и санатории республики. Флора и фауна республики. Районированные сорт. охраняемые 

природные территории – заповедники, национальные парки, памятники  природы, заказники. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом: клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных и грибов своего региона; 
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- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей 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; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- 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, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

- находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 
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- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

при простудных заболеваниях, 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФИЗИКА 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 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 действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. 

Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль физики в 

формировании научной картины мира. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. Скорость. 

Ускорение. Движениепо 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. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия взаимодействующих 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. 
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Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические волны. Длина 

волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, 

передачи давления жидкостями 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, работы, мощности, периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей:пути от времени при равномерном иравноускоренном движении, силы упругости от 

удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины,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, динамометра, барометра, простых механизмов. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц 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: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная 

теплота сгорания. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины.Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различных видов 

теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном 

строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, 

удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества от времени при 

изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учетатеплопроводности 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 заряда. Электрическое поле.Действие электрического поля на электрические 

заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. 
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Напряжение. Электрическое сопротивление. 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 Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток.Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы 

радиосвязи и телевидения.  

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и 

преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы.Свет - электромагнитная волна. Дисперсия 

света.Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и магнитов, 

действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, электромагнитной 

индукции, отражения, преломления идисперсии света; объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы 

и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: 

электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на проводник с 

током, последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла преломления света от 

угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с электробытовыми 

приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека электрического тока и 

электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, электрогенератора, электродвигателя, 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 опасноговоздействия на организм 

человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его 

безопасности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 
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- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 

воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: 

- пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от 

массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от утла 

падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 
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- оценки безопасности радиационного фона. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ХИМИЯ 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 

и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях.Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование.Понятие о 

химическом анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 

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. Языкхимии. Знаки химических элементов, химические 

формулы. Закон постоянства состава.  

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество вещества, 

моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ.Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные 

воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные 

классы неорганических веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и 

периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления.  

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. 

Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 
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Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ при 

химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или 

выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции 

ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

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. 

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. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение химических 

реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. 

Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, 

стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 
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Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Экологическое состояние родного 

края. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества.Бытовая химическая грамотность. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная 

масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

- основные законы химии, сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, 

тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 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; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСКУССТВО 
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Изучение искусства на ступени основного общего образования 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, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 

законам красоты; 

- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися 

произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры. 

 

Музыка 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах 

(двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла). 

Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и западноевропейской музыки 

различных исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, индивидуального 

творчества выдающихся композиторов прошлого и современности. Традиции и новаторство в 

музыкальном искусстве. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры. 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности 

восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 

Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, 

частушки). 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 

инструментальной народной музыки. 
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Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков. Духовная музыка в эпоху 

средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.  

Духовная и светская музыкальная культура второй половины XVII – XVIII веков. Основные 

жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт. 

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы Народно-песенные 

истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к народной 

музыке.  

Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, 

картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской классической 

школы. 

Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрни др.) и вокальная 

музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. 

Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве 

М.И.Глинки, М.П. Мусоргского, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского, 

С.В.Рахманинова. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековьядо рубежа XIX – ХХ веков. Средневековая 

духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. 

Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С.Баха (прелюдия, фуга, 

месса). 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской классической 

школы (И.Гайдн, В.-А. Моцарт,  

Л. ван Бетховен). Отличительные черты творчества композиторов-романтиков (Ф.Шопен, Ф.Лист, 

Р.Шуман, Ф.Шуберт, Э. Григ). Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная 

музыка (прелюдия, ноктюрни др.), соната, симфония и др. Оперный жанр в творчестве 

композиторов XIX века (Ж.Бизе,Дж.Верди). Образцы духовной музыки: реквием. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века. Стилевое многообразие музыки 

(импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной» музыки.  

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической 

направленности (И.Ф.Стравинский, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, 

А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) изарубежных композиторов (К.Де-бюсси, К.Орф, М.Равель, 

Б.Бриттен, А.Шенберг). 

Джаз (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж. Гершвин). 

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным символом» своего 

времени (И.О.Дунаевский, А.В. Александров). 

Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские 

исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.Т.Рихтер, Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравинский, А.В.Свешников и др. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Э.Горовиц, И.Менухин, Г. фон 

Караян и др. Международный музыкальный конкурс исполнителей имени П.И.Чайковского. 

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), Мариинский театр 

(Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-

Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). 

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей музыкальной 

культуры имени М.И.Глинки. Московская государственная консерватория имени 
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П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-

Корсакова. 

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный академический хор им. 

М.Е.Пятницкого, Русский народный академический оркестр им. Н.П.Осипова, Государственный 

академический  оркестр Ленинградской филармонии.  

МУЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании 

личности. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и 

стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А.Моцарта, Д.Верди, Б.Бриттена), вечности 

духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. Баха), любви и ненависти (в 

различных трактовках трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта») войны и мира 

(Д.Д.Шостакович, Г.Малер, Д.Б.Кабалевский); личности и общества (Л. ван Бетховен, А.И. 

Хачатурян, А.Г.Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.П.Мусоргский, Р.Шуман, 

Ж.Бизе)и др. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов 

разных искусств. Общность тем, специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, 

линий, красок). Музыка в театре и кино. 

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в 

музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального музыкального 

искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение исполнительских трактовок. 

Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Одноголосное и двухголосное исполнение 

образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и 

без сопровождения. Вокализация основных тем инструментальных произведений; в поисках 

вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностного 

воплощения музыкального образа пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в 

музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. Создание 

композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение 

эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. Поиск вариантов 

сценического воплощения музыкального произведения. 

Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных 

технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений. 

Опыт творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах. Поиск 

музыкальных произведений в сети Интернет. 

 

Национально-региональный компонентреализуется при изучении тем музыки  «Выдающиеся 

российские исполнители»и «Музыкальная драматургия-развитие музыки».Основные жанры 

татарской  народной музыкальной культуры. (исторические, лирические, обрядовые,  частушки, 
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трудовые песни). Фольклор в музыке татарских композиторов. Особенности восприятия 

музыкального фольклора татарского народа .  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных 

песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в 

форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий 

- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 
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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, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать 

его исторические и национальные особенности. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры 

 

Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. Виды 

живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, 

промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), 

декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры 

изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, 

анималистический). 

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) живописи, 

графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой контраст; линейная 

и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; фактура; ритм; формат и 

композиция. 

Художественные материалы и возможности их использования. 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, 

специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Связь времен в народном искусстве. Различение произведений народного (фольклорного) 

искусства от профессионального декоративно-прикладного. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 

народов России, народов зарубежных стран. Древние образы в произведениях народного 

декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов России 

(дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней Руси, ее 

символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Красота и своеобразие архитектуры 

и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. 

Стили и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени 

(барокко, классицизм, реализм, символизм, модерн). Художественные объединения 

(Товарищество передвижников, "Мир искусства" и др.). Вечные темы и великие исторические 

события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном 
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искусстве; мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская 

картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и 

архитектуры (А. Рублев, Дионисий, В.В. Растрелли, Э.-М. Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С. Рокотов, 

А.Г. Венецианов, И. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, В.И. Суриков, 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 (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.). 

Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного 

искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль 

Санти, Микеланджело Буонарроти, А. Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. Моне, П. Сезанн, 

Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо, Ш.Э. 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). Понимание смысла деятельности художника в современном мире. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, ландшафтная, 

градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и выражение 

общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, 

ритм, пластика, объемов, фактура и цвет материалов). Связь архитектуры и дизайна 

(промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в 

создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции картины и 

сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, 

Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность полиграфического 

изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, 

открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги 

(Г. Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в фотографии 

и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание художественного образа в 

фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, 

звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 

кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн 

"Броненосец "Потемкин", С.П. Урусевский "Летят журавли" и др.). Мастера кино 

(С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 
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Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Художник-

творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское и объемное 

изображение 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, группы предметов, человека, 

фрагментов природы, 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 музыкальных произведений. Создание художественно-

декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, 

детали интерьера и др.). Создание художественной фотографии, фотоколлажа, мультфильма, 

видеофильма, раскадровки по теме. Выражение в творческой 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 материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных 

творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, декорации к 

школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов 

собственного художественного творчества. 

Национально-региональный компонентреализуется при изучении тем: «Народный 

праздничный костюм», «Древние образы в современных народных игрушках», «Герб и флаг 

Республики Татарстан», «Объемные изображения в скульптуре», «Городской пейзаж», «Поэзия 

повседневности жизни в искусстве разных народов», «Жизнь в моем городе в прошлых веках», 

«Народное художественное творчество. Орнамент как основа декоративного украшения» 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: 

- 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; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических 

видах творчества; 

уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; 
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- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определить средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей школы, местных социально-

экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

изучается в  направлениях: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий 

труд» Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел «Создание 

изделий из конструкционных и поделочных материалов», для направления «Технология. 

Обслуживающий труд» – разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», 

«Кулинария». Каждое из двух направлений технологической подготовки обязательно включает в 

себя кроме того следующие разделы: «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», 

«Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование». 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов исфера их применения. 

Металлы, сплавы, ихмеханическиеи технологические свойства, сфера применения. Особенности 

изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 

компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию 
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изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, 

эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор 

инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для 

изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, 

наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на 

основе графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с учетом 

видов и свойств материалов; использование технологических машин для изготовления изделий; 

визуальный и инструментальный контроль качества 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 различных 

технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или 

нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания.  

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оценка 

затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

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, механизмов 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 видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка 

изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с 

учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. 

Устройство, регулировка 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.  

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), 

распространенных в районе проживания. 
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Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. 

Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

КУЛИНАРИЯ 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и гигиены 

при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное 

размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при 

ожогах. 

Планирование рационального питания. 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, хлебобулочных 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 производством и обработкой пищевых продуктов. 

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 материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и 

составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 

электроизмерительных приборов.Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя 

и управление скоростью его 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 полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических 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 
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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 использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении 

санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения 

аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший 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. Применение основных инструментов 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 индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с 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. Соблюдение правил 

безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических 

или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. Ориентация на рынке 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 возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа рыка и потребностей местного населения товарах и услугах. Проектирование изделия 

или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного 

рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на 

рынок.  

     Национально-региональный компонентизучается в следующих темах: Татарская 

вышивка.История вышивки, ее мотивы: сказочные и местные.Основные стили в одежде. 

Изделие, выполненное в лоскутной технике.Обычаи, традиции, правила поведения за столом. 

Национальные и местные оформления интерьера жилых помещений. Местные обычаи приема гостей. 

Национальные праздники и обряды.  Группы плечевой и поясной одежды. Развитие моды. Силуэт и стиль в 

одежде. Декоративно-прикладное творчество и его виды. Значение декоративно-прикладных изделий 

татарского народа. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных 

источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные 

дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта 

изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых 

работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 

безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов" 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки 

изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь: 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку 

деталей на основе технологической документации; проводить технологические операции, 

связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять 

инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж 

изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
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- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты 

изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки 

материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов" 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления 

моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь: 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 

человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с 

учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с 

текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных 

машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки 

изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 

знать/понимать: 

- 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, влияющие на здоровье 

человека; 

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 пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых 

отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 

обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, 

включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; 

сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные привычки и их 

профилактика.  

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном 

транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на 

пожаре. Использование средств пожаротушения.  

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-

марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными экологическими 

факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, 

почве.Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, 

местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при 

похищении или захвате в качестве заложника. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения. 

Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов); 
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уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 

велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного 

средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

 

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и зарубежных 

спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической культуры в России.  
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Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным 

физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений, 

соблюдением режимов физической нагрузки.  

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.  

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта.    Командные (игровые) виды спорта. 

Правила соревнований по футболу (мини- футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.  

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки.  

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты).  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, 

перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. 

Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, 

танцевальные движения.  

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, барьерный, 

эстафетный икроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, 

подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, футболе, 

мини-футболе. Специальная подготовка: футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, 

использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты;  

     баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против 

нескольких защитников;  

     волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи.  

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.  

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые 

игры.Элементы техники национальных видов спорта. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
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- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх: 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Аңлатма язуы 

Гомуми тҿп белем бирү мҽктҽплҽре (V – IX сыйныфлар) ҿчен татар ҽдҽбияты 

предметыннан тҽкъдим ителҽ торган авторлык (эш) программасы Россия Федерациясендҽге һҽм 

Татарстан Республикасындагы мҽгарифкҽ кагылышлы хокукый-норматив актларга һҽм икенче 

буын федераль дҽүлҽт белем стандартларына,татар телендҽ гомуми тҿп белем бирү мҽктҽплҽре (V-

IX сыйныфлар) ҿчен  татар ҽдҽбиятыннан үрнҽк программага нигезлҽнеп тҿзелде.Авторлык (эш) 

программасы укучыларны, теоретик тҿшенчҽлҽрне ҥзлҽштереп, ҽдҽби ҽсҽрне сҥз сҽнгате һҽм 

иҗади эшчҽнлек нҽтиҗҽсе буларак кабул итҽргҽ ҽзерли.Ҽдҽби теоретик тҿшенчҽлҽрне 

ҥзлҽштерҥ мҽктҽп балаларыныӊ телдҽн һҽм язма сҿйлҽмен, иҗади сҽлҽтлҽрен ҥстерҽ, 

ҽсҽрлҽрнеӊ эстетик кыйммҽтен мҿстҽкыйль бҽяли алырлык китап укучы  тҽрбияли. Ҽдҽби 

ҽсҽрлҽрне тулысынча уку кҥздҽ тотыла, зур кҥлҽмле ҽсҽрлҽр кыскартып бирелсҽ дҽ, эчтҽлек 

сҿйлҽҥ аша, сюжетны укучыларга җиткерҥ максаты куела. 

5 нче сыйныф. Халык авыз иҗаты, аның жанрлары. Халык авыз иҗатының ҽдҽбият белҽн 

бҽйлҽнеше, язма ҽдҽбият үсешенҽ, ҽдҽби телгҽ зур йогынты ясавы. Ҽдҽби ҽсҽрдҽге 

образлылык.Ҽдҽби текстны укый һҽм эчтҽлеген кабатлап сҿйли, аӊлата  алуга зур игътибар 

бирелҽ. 

         6 нчы сыйныф. Тҿрлҽр һҽм жанрлар. Ҽдҽби ҽсҽр. Эчтҽлек һҽм форма. Ҽдҽби алымнар. Тема, 

сюжет, образлар системасы буенча охшаш ҽдҽби ҽсҽрлҽрне чагыштырып анализлау укучыларны 

автор позициясен күрергҽ ҿйрҽтҽ. 

        7 нче сыйныф. Тҿрлҽр һҽм жанрлар. Ҽдҽби ҽсҽр. Эчтҽлек һҽм форма. Ҽдҽби алымнар. Ҽдҽби 

тҿр, жанр, эчтҽлек һҽм форма, ҽдҽби алымнар турында белемнҽр системага салына, тирҽнҽйтелҽ. 

       8 нче сыйныф.  Ҽдҽби иҗат.  Язучы стиле. Ҽдҽби ҽсҽргҽ анализ тарих, чор үзенчҽлеклҽре аша 

алып барыла. 

      9 нчы сыйныф Ҽдҽбият тарихы. Ҽдҽбиятның чорларга бүленеше. Ҽдҽбиятның үсеш 

баскычлары. Шигырь тҿзелешен, ҽдҽби ҽсҽрне эчтҽлек һҽм форма ягыннан ҿйрҽнү катлаулана; 

ҽдҽбият тарихы, ҽдҽбиятның чорларга бүленеше, ҽдҽбиятның үсеш баскычлары үзлҽштерелҽ. 

Татар ҽдҽбиятын укытуның максаты һҽм бурычлары 
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Урта сыйныфларда ҽдҽбиятны укытуның тҿп максаты булыпматур ҽдҽбият ҽсҽрлҽрен 

форма һҽм эчтҽлек берлегендҽ аңларга һҽм   анализларга ҿйрҽтү, логик фикерлҽү сҽлҽтен үстерү 

һҽм камиллҽштерү, балаларның рухи дҿньяларын баету тора. Бу процесс ҿч – гамҽли, гомуми 

белем бирү, тҽрбияви - яссылыкларны берлҽштереп алып барылырга тиеш. Ҽлеге максат 

түбҽндҽге бурычларны алга куя: 

 укучының тҿп ҽдҽби-тарихи мҽгълүматларны һҽм ҽдҽби-теоретик тҿшенчҽлҽрне 

белүенҽ ирешү һҽм анализ барышында кулланырга күнектерү; 

 укучыда матур ҽдҽбият ҽсҽрлҽрен мҿстҽкыйль уку ихтыяҗы булдыру; 

 укучының телдҽн һҽм язма сҿйлҽмен үстерү; 

 укучыда үз миллҽтенҽ, аның ҽдҽбиятына, мҽдҽниятенҽ карата хҿрмҽт, дҿньяга 

гуманлы караш, гражданлык тойгысы, патриотизм хислҽре, үз миллҽтенең, шушы тҿбҽктҽ яшҽүче 

башка халыкларның мҽдҽни кыйммҽтлҽренҽ хҿрмҽт  хислҽре тҽрбиялҽү 

Ҽдҽбият предметының укыту планында тоткан урыны 

5-8 нче сыйныфларда уку атнасы –  35 атна, 9 нчы сыйныфта – 34 атна, ҽдҽбият дҽреслҽре атнага 2 

сҽгать укытыла. 5-8 нче сыйныфларда уку елына барлыгы – 70 сҽгать, 9 нчы сыйныфта – 68 сҽгать. 

Ҽдҽбият укытуга - 58 сҽгать 

Дҽрестҽн тыш укуга – 4 сҽгать 

Сҿйлҽм үстерү – 8 сҽгать 

Сҿйлҽм үстерү дҽреслҽрендҽ сочинение,  образга характеристика, ҽдҽби ҽсҽргҽ бҽя язарга ҿйрҽтү 

күздҽ тотыла.  

Һҽр сыйныфта сочинениелҽр саны түбҽндҽгечҽ тҽкъдим ителҽ: 

5 нче сыйныф – 4 сочинение 

6 нчы сыйныф – 4 сочинение 

7 нче сыйныф – 4 сочинение 

8 нче сыйныф – 5 сочинение 

9 нчы сыйныф – 6 сочинение 

УКЫТУНЫҢ ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН НҼТИҖҼЛҼРЕ 

Уртасыйныфларда татар ҽдҽбиятын укытуның  гомуми (метапредмет) нҽтиҗҽлҽре 

түбҽндҽгелҽр: 

- укучыда ҽдҽби ҽсҽрне аңлап укырлык, мҿстҽкыйль үзлҽштерерлек күнекмҽлҽр булдыру, ҽдҽбиятка 

мҽхҽббҽт тҽрбиялҽү; 

-  сүз сҽнгатен халыкның яшҽү рҽвешен, рухи кыйммҽтлҽрен саклап калган һҽм беркетҽ килгҽн 

хҽзинҽ буларак кабул итҽргҽ ҿйрҽтү; 

- язу һҽм сҿйлҽм осталыгын үстерү, мҽсьҽлҽне аңлый, гипотеза куя, материалны тҿркемли, үз 

фикерен дҽлилли, кирҽк икҽн – үзгҽртҽ-тҿгҽллҽштерҽ, нҽтиҗҽлҽр чыгара, материалны 

гомумилҽштерҽ белергҽ, үз хислҽреңне сүзлҽр ярдҽмендҽ аңлата алырга һҽм бер үк вакытта  

башкалар белҽн бергҽлҽп эшлҽргҽ күнектерү; 

- баланың үз эшчҽнлеген һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽдҽге тормышны мҿстҽкыйль бҽяли белүенҽ, мҿстҽкыйль 

карарлар кабул итҽ һҽм аларны җиренҽ җиткереп үти алуына ирешү; 

- тҿрле чыганаклар белҽн эшлҽргҽ, аларны табарга, мҿстҽкыйль рҽвештҽ кулланырга, тҿркемлҽргҽ, 

чагыштырырга, анализларга һҽм бҽялҽргҽ ҿйрҽтү. 

Уртасыйныфларда татар ҽдҽбиятын укытуның  предмет нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽр: 

Танып-белү өлкәсендә: 

- аерым тҿр һҽм жанрга караган ҽсҽрлҽрне аңлап укый һҽм кабул итҽ, эчтҽлеген кабатлап (аерым 

очракларда текстны яттан) сҿйли, кирҽк чакта тексттан ҿзеклҽр китерҽ алуга ирешү; 

- укыган ҽдҽби ҽсҽрнең эчтҽлеген, темасын, проблемасын, идеясен билгели, геройларын һҽм ҽдҽби 

дҿньясын бҽяли алуына, аның нинди тҿр һҽм жанрга каравын аеруына ирешү;  

-  укучының классик ҽдиплҽрнең тормыш һҽм иҗат юлларының тҿп фактларын белүе; 

- ҽдҽби текстның мҽгънҽви ҿлешлҽрен аерып чыгарып, укыган буенча тезислар һҽм план тҿзү, 

геройларга характеристика бирү,сюжет, композиция үзенчҽлеклҽрен, махсус сурҽтлҽү 

чараларының ролен билгелҽү күнекмҽсе булдыру; 

- укыган ҽсҽр буенча фикер алышуда катнашырга, оппонентларның фикерен исҽпкҽ алып, үз 

карашларын расларга һҽм дҽлиллҽргҽ, ҽдҽбият белеме тҿшенчҽлҽренҽ мҿрҽҗҽгать итҽргҽ ҿйрҽтү.  
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бәяләү өлкәсендә: 

- милли ҽдҽбияттагы рухи-ҽхлакый кыйммҽтлҽрне күңелдҽн уздырып кабул итҽргҽ ҿйрҽтү; 

- ҽдҽби ҽсҽрлҽргҽ шҽхси мҿнҽсҽбҽт һҽм бҽя булдыру; 

- ҿйрҽнелгҽн ҽсҽрлҽрне шҽрехли белүенҽ ирешү; 

- автор позициясен ачыклый алу һҽм аңа үз мҿнҽсҽбҽтеңне булдыру күнекмҽсен формалаштыру. 

эстетик яктан: 

- ҽдҽби ҽсҽрнең образлы табигате хакында гомуми мҽгълүматый күзаллау булдыру, аның эстетик 

кыйммҽтен тою хисе тҽрбиялҽү; 

- баланың ҽдҽби текстны эстетик бҿтенлекле, шул ук вакытта ҽдҽби һҽм тел-сурҽтлҽү 

алымнарының, образлылыкның үзенчҽлеклҽрен һҽм ҽһҽмиятен аңлап бҽяли белүенҽ ирешү; 

- рус һҽм татар телендҽге ҽдҽби ҽсҽрлҽрне чагыштырып бҽялҽргҽ, геройларның, ҽхлакый 

идеалларның охшаш һҽм аермалы якларын билгелҽргҽ ҿйрҽтү.  

Шҽхси нҽтиҗҽлҽр арасында түбҽндҽгелҽре аерым ҽһҽмияткҽ ия:  

- укучының  җаваплылык хисен активлаштыру; 

- укуга һҽм хезмҽткҽ уңай мҿнҽсҽбҽт булдыру; 

-  баланың үзаңын үстерү, миллҽтне, ватанны яратырга ҿйрҽтү, горурлык һҽм гражданлык хислҽре 

тҽрбиялҽү; 

-  ҽхлак нормаларын, җҽмгыятьтҽ яшҽү кагыйдҽлҽрен тҿшендерү; 

-  тҿрле чыганаклардан (сүзлеклҽр, энциклопедиялҽр, интернет-ресурслар һ.б.) танып-белү һҽм 

коммуникатив ихтыяҗларны канҽгатьлҽндерерлек мҽгълүматлар табарга күнектерү.  

 

Ҽдҽбият предметының классларга һҽм тематик бҥленеше 

                                           5 нче  сыйныф    

                                                                        Барлыгы – 70 сҽг. 

                                                                        Ҽдҽбиятны ҿйрҽнү – 58 сҽг. 

                                                                        Бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү – 8  сҽг. 

                                                                        Дҽрестҽн тыш уку – 4 сҽг.  

        Халыкның милли, рухи мҽдҽният хҽзинҽсе буларак халык иҗаты. 

Аның сҽнгать тҿрлҽре формалашуга йогынтысы. Халык иҗатының бер тҿре 

буларак халык авыз иҗаты. Аның ҽсҽрлҽрендҽ гомумкешелек хыяллары, идеалларының 

чагылуы. Халык авыз иҗатының матур ҽдҽбият белҽн бҽйлҽ-нешлҽре: уртаклыгы һҽм үзенчҽлекле 

аермалары. Халык авыз иҗатының   тҿп жанрлары, жанр сыйфатлары.    ( 1 сҽг.) 

       Ҽкиятлҽр: жанр тҿрлҽре, үзенчҽлекле сыйфатлары. 

 ―Ак бүре‖ ҽкияте ( кыскартып).                ( 4 сҽг.) 

―Үги кыз‖, ―Аю белҽн тҿлке‖ ҽкиятлҽре.  ( 4 сҽг.) 

        Җырлар: татар халык җырларына хас үзенчҽлеклҽр. Кҿй һҽм сүзлҽр тҽңгҽллеге. ―Моң‖ 

тҿшенчҽсе. Җырларны тҿркемлҽү. ―Иске кара урман‖, ‖Гҿлҗамал‖,‖Туган ил‖,‖Яшҽ, 

Республикам!‖,‖Ай былбылым‖; кыска җырлар -  дүртюллыклар;  тарихи җырлар: ―Болгар иленең 

кызлары‖,‖Пугач явы‖.                                                             ( 4 сҽг.) 

      Кыска  жанрлар: мҽкальлҽр һҽм ҽйтемнҽр. табышмаклар, мҽзҽклҽр. ―Хуҗа Насретдин 

мҽзҽклҽре‖.                      ( 4 сҽг.)  

       Бҽетлҽр. ―Сак-сок‖ бҽете.                      ( 2 сҽг.) 

       Риваятьлҽр, легендалар: аларга хас үзенчҽлеклҽр; жанр сыйфатлары. 

―Янмый торган кыз‖,‖Иске Казан каласының корылуы‖,‖Шҽһҽр нигҽ Казан дип 

аталган‖,‖Ҽллүки‖,‖Зҿһрҽ кыз‖,‖Кеше гомере ничек корылган‖.( 6 сҽг.) 

 

     Практик дҽрес:  халык авыз иҗатында образлар; ҽсҽрлҽрдҽ дҿньясурҽте; табигать һҽм кеше, 

яшҽеш һҽм кеше турында күзаллаулар. Халык авыз иҗаты поэтикасы, язма ҽдҽбият үсешенҽ, 

ҽдҽби телгҽ зур йогынтысы.           ( 2 сҽг.) 

     Ҽдҽби  ҽкиятлҽр: халык ҽкиятлҽре белҽн уртаклык; сҽнгатьлелек сыйфат- 

лары, ҽдҽби ҽсҽр буларак  алым һҽм сурҽтлҽү чаралары. 

Г.Тукайның ―Шүрҽле‖ ҽкияте.                                                ( 2 сҽг.) 

Җ.Тҽрҗемановның ―Тукран малае Шуктуган‖ ҽкияте.        ( 4 сҽг.) 

Ҽхмҽт Фҽйзинең ―Аучы мҽргҽн белҽн Болан кыз‖ ҽкияте.                   ( 3 сҽг.) 
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Рабит Батулланың ―Курай уйный бер малай‖ ҽкияте.                          ( 3 сҽг.) 

Фҽнис Яруллинның  ―Зҽңгҽр күлдҽ ай коена‖,‖Кояштагы  тап‖ҽкиятлҽре                 

( 3сҽг.) 

     Хикҽя: жанр сыйфатлары;  ҽсҽрнең катламнары – вакыйгалар, күренешлҽр,  хис-кичерешлҽр; 

кеше образлары -  тҿп герой, ярдҽмче геройлар, җыелма образлар; хикҽялҽүче образы, автор 

позициясе. 

Фатих Ҽмирханның ―Ай ҿстендҽ Зҿһрҽ кыз‖,‖Нҽҗип‖ хикҽялҽре.  (5 сҽг.) 

 Мҽсҽл.  Тереклек, җансыз предмет образлары  ярдҽмендҽ, читлҽтеп, кеше сыйфатларын һҽм 

тормышын тасвирлау. Хикҽялҽп яки тезмҽ рҽвештҽ язылуы; фикер-идеялҽрнең аллегория  

ярдҽмендҽ белдерелүе. 

Мҽҗит Гафуриның ―Сарыкны кем ашаган?‖ мҽсҽле.                  ( 1 сҽг.) 

Габдулла Тукайның ―Ике сабан‖ мҽсҽле.                                      ( 1 сҽг.)  

Практик дҽрес: сҽнгатьтҿре буларак матур ҽдҽбят; чҽчмҽ һҽм тезмҽ ҽсҽр; 

аларның  сҽнгатьчҽ сурҽтлҽү алымнары,  чаралары.                       ( 2 сҽг.) 

Габдулла Тукайның  ―Пар ат‖,‖Туган җиремҽ‖,‖Туган авыл‖ шигырьлҽре. 

                                                                                                               ( 3 сҽг.) 

Шҽҥкҽт Галиев. Балалар ҽдҽбиятындагы  урыны;  геройлары,  образлар дҿньясы. ―Һҽркем ҽйтҽ 

дҿресен‖,‖Тереклек суы‖,‖Курыкма, тимим!‖ 

―Тарихтан сабак‖,‖Ҿйгҽ бирелгҽн эш‖,‖Онытылган, ҿйдҽ калган‖ шигырь- 

лҽре. ( 4 сҽг.) 

Бҽйлҽнешле сҿйлҽм ҥстерҥ - 8 сҽгать: 

Ятлау һҽм сҽнгатьле итеп сҿйлҽҥ ҿчен ҽсҽрлҽр: 

1. Г.Тукайның ―Шүрҽле‖ ҽсҽре,  1 – бүлек. 

2. Г.Тукайның үзегез яраткан шигыре. 

3. Ф.Яруллинның ―Сез иң гүзҽл кеше икҽнсез‖ шигыре. 

4. Укытучы яки укучылар сайлап алып, Ш.Галиевнең бер шигыре. 

Инша язу ҿчен ҥрнҽк темалар: 

1. Ҽкият геройларының  кҿрҽш максатлары һҽм җиңүгҽ китергҽн сҽбҽплҽр, шартлар  (ҿйрҽнгҽн 

ҽсҽрлҽр мисалында).  

2.―Сак-сок‖бҽетендҽ тасвирланган халык  акылы  һҽм синең үз нҽтиҗҽлҽрең. 

3. Ҽдҽби ҽкиятлҽрдҽ табигать һҽм кеше образларына салынган фикерлҽр, нҽтиҗҽлҽр  (ҿйрҽнгҽн 

ҽсҽрлҽр мисалында). 

4.‖Минем туган җирем‖ (Г.Тукай  һҽм башка язучыларның ҽсҽрлҽрен файда- ланып, һҽркем  үз 

образын иҗат итҽ). 

Дҽрестҽн тыш уку ҿчен - 4 сҽгать: 

1. ―Гҿлчҽчҽк‖ татар халык ҽкияте. 

2. Лҽбиб Лерон. Шаян хикҽялҽр, шигырьлҽр, ҽкиятлҽр. 

3.Фаил Шҽфигуллинның ―Акмҿгез‖хикҽясе. 

4. Вакытлы  матбугат басмалары.  

Кҥнекмҽлҽр формалаштыру: 

рецептив (ҿлешлҽп, бҥлеклҽп ҥзлҽштерҥ) эшчҽнлек: 

 - халык  авыз иҗатын,аның аның жанрларын, үзенчҽлеклҽрен тану; 

 - ҽдҽби текстны сҽнгатьле уку, аны аңлата алу, яттан сҿйли белү; 

 - язучының тормыш юлын, аның тҿп ҽсҽрлҽрен истҽ калдырып сҿйли алу;  

 - ҽдҽби ҽсҽрнең тҿрен, жанрын  билгелҽү, фикерне исбатлый белү; 

репродуктив (хҽтергҽ кҥчереп алып ҥзлҽштерҥ) эшчҽнлек: 

 -  ҽдҽби ҽсҽрнең сюжетын, анда тасвирланган вакыйгаларны, характерларны аңлатып бирҽ, бҽяли 

алу; 

 - тҿрле мҽгълүмат чыганаклары: сүзлеклҽр, белешмҽлҽр, энциклопедиялҽр, электрон чаралар 

белҽн максатчан эшли белү; 

иҗади эшчҽнлек: 

 - халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽрен аңлап, сҽнгатьле итеп укый белү; 

 - укыганны, күз алдына китереп, җанлы итеп сҿйли белү;  рольлҽргҽ кереп  кабатлап бирҽ алу; 
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 - шигырьлҽрнең образларын танып, басым һҽм паузаларны, интонацияне дҿрес  билгелҽп,  укый 

белү; 

 - хикҽялҽп язылган язылган ҽдҽби ҽсҽрне фикер сҿрешен аңлап уку, хҽтерлҽп бару; укыганны үз 

сҿйлҽмеңдҽ сурҽтлҽп бирҽ алу; 

 - вакыйгалар барышын, ҽсҽрдҽге ҽһҽмиятле ҿлеш, борылышларны күздҽ тотып, план тҿзи белү; 

эзлҽнҥ эшчҽнлеге:  

 - куелган сорауларга, мҿстҽкыйль уйланып, җавап бирҽ алу; 

 - тҿрле чыганаклардан файдалана алу - сорауның  кайсы ҿлкҽдҽн, нинди темага бҽйле  икҽнлеген  

белеп эзлҽү. 

Программага 

кергҽн 

якынча 

темалар 

Тҿп эчтҽлек Укучылар эшчҽнлеге 

Халык авыз 

иҗаты. 

1 сҽгать 

   Халыкның милли, рухи мҽдҽният 

хҽзинҽсе буларак халык иҗаты. 

   Аның  сҽнгать тҿрлҽре 

формалашуга йогынтысы. Халык 

иҗатының бер тҿре буларак халык 

авыз иҗаты.  Аның ҽсҽрлҽрендҽ 

гомумкешелек хыяллары, 

идеалларының чагылуы. Халык авыз 

иҗатының матур ҽдҽбият белҽн 

бҽйлҽнешлҽре: уртаклыгы һҽм 

үзенчҽлекле аермалары. 

   Халык авыз иҗатының тҿп 

жанрлары, жанр сыйфатлары. 

-фольклор ҽсҽрлҽренең жанрын һҽм аларга 

хас үзенчҽлеклҽрне таный алу; 

-фольклор ҽсҽрлҽрен аңлап, иҗади, 

сҽнгатьлеукый белү; укыганны телдҽн 

сурҽтлҽп бирҽ алу; рольлҽргҽ кереп 

кабатлап бирү; 

-тҿрле мҽгълүмат чыганаклары (сүзлеклҽр, 

белешмҽлҽр, энциклопедиялҽр, электрон 

чаралар) белҽн максатчан эшли белү. 

 

Ҽкиятлҽр 

8 сҽгать 

Ҽкиятлҽр,  жанр тҿрлҽре, 

үзенчҽлекле 

сыйфатлары.Ҽкиятлҽрнең эстетик 

кыйммҽте. «Ак бүре» ҽкияте 

(кыскартып).―Үги кыз‖ ҽкияте. ―Аю 

белҽн тҿлке‖(мҿстҽкыйль уку ҿчен) 

-ҽкиятлҽрне аңлап уку, эчтҽлеген кабатлап 

сҿйли, кирҽк чакта тексттан ҿзеклҽр китерҽ 

алуга ирешү; 

- ҽкиятлҽрнең тҿрлҽрен аера алу; 

- ҽкиятлҽргҽ халык акылы, тапкырлыгы, 

зирҽклеге, батырлыгы салынуын аңлау, шул 

турыда уйларга ҿйрҽнү; 

-тормыштан алган фикер-карашларга, хис-

кичерешлҽргҽ нигезлҽнеп, ҿйдҽ иҗади эш 

башкару. 

Җырлар. 

4 сҽгать 

Җырларны тҿркемлҽү. Татар халык 

җырларына хас үзенчҽлеклҽр. Кҿй 

һҽм сүз тҽңгҽллеге. ― Моң‖ 

тҿшенчҽсе. Озын һҽм кыска җырлар, 

такмаклар.  

-татар халык җырларының тҿрлҽре турында 

мҽгълүмат алу; 

-татар музыкасының үзенчҽлеклҽре белҽн 

танышу; 

- җыр текстларын яттан ҿйрҽнү; 

- ―Ҽдҽбият белеме сүзлеге‖ннҽн 

файдаланып, җыр турында мҽгълүмат 

туплау. 

Кыска 

жанрлар. 

4 сҽгать 

Мҽкальлҽр һҽм ҽйтемнҽр, 

табышмаклар. Аларда мҽгънҽ 

тирҽнлеге  һҽм аларның тел – бизҽк, 

сҿйлҽмнең тҽэсирлеген кҿчҽйтү 

чаралары булуы. 

Мҽзҽклҽр.Мҽзҽклҽрдҽге тапкырлык, 

юмор, кимчелеклҽрне тҽнкыйтьлҽү, 

тирҽн мҽгънҽ, хикмҽтлелек. ―Хуҗа 

Насретдин мҽзҽклҽре‖.   

- мҽкаль һҽм ҽйтемнҽрнең  мҽгънҽсен 

аңлау;ҽһҽмиятен, кыйммҽтен, 

үзенчҽлеклҽрен дҽлилле итеп аңлата, 

исбатлый белү; 

-табышмакларның  ни ҿчен кирҽклегенҽ 

тҿшенү,  аларның зиһенне үстерүдҽ, 

белемнҽрне арттырудагы ролен аңлау; 

-мҽзҽклҽрдҽ  халыкның тапкырлыгы, шат 

күңелле, оста булуына игътибар итү; 



 190 

-  ―Хуҗа Насретдин мҽзҽклҽре‖н укып 

нҽтиҗҽ ясый алу. 

Бҽетлҽр. 

2 сҽгать 

   Бҽет жанры  турында мҽгълүмат. 

Күпчелек очракта эчтҽлеклҽре буенча 

тарихи вакыйгаларга һҽм шҽхеслҽргҽ, 

авыр заманага,  шҽхси фаҗигалҽргҽ 

һ.б. багышланулары. ―Сак-Сок‖ 

бҽете. Аның фантастик сюжетка 

корылган булуы.  

-бҽет жанры  турында мҽгълүмат алу; аңлап 

уку, эчтҽлеген кабатлап сҿйли белү; 

-тҿрле мҽгълүмат чыганаклары (сүзлеклҽр, 

белешмҽлҽр, энциклопедиялҽр, электрон 

чаралар) ярдҽмендҽ бҽет турында белешмҽ 

туплау; 

-―Сак-Сок‖ бҽетен сҽнгатьлеуку; фантастик 

сюжетка корылган булуын исбатлау. 

Риваятьлҽр, 

легендалар. 

6 сҽгать 

Риваять һҽм легенда жанрлары  

турында мҽгълүмат. Риваять, 

легендаларның аермалы һҽм охшаш 

яклары. «Шҽһҽр ни ҿчен Казан дип 

аталган», ―Янмый торган кыз‖, ―Иске 

Казан каласының корылуы‖, 

―Ҽллүки‖ риваятьлҽре.    

- риваять һҽм легенда жанрлары  турында 

мҽгълүмат алу; аңлап уку, эчтҽлеген 

кабатлап сҿйли, кирҽк чакта тексттан 

ҿзеклҽр китерҽ алуга ирешү; 

-риваять һҽм легендаларның аермалы һҽм 

охшаш якларын күрсҽтҽ алу. 

Практик дҽрес 

2 сҽгать 

Халык авыз иҗатында образлар; 

ҽсҽрлҽрдҽ дҿньясурҽте; табигать һҽм 

кеше, яшҽеш һҽм кеше турында 

күзаллаулар. Халык авыз иҗаты 

поэтикасы, язма ҽдҽбият үсешенҽ, 

ҽдҽби телгҽ зур йогынтысы.            

-образ (сурҽт) турында мҽгълүмат алу; 

-хикҽялҽү һҽи шигъри сҿйлҽмгҽ корылган 

жанрларны атый алу; 

-тҿрле халыклар иҗатындагы 

уртаклыкларны күрсҽтҽ алу,  мисаллар 

китерү. 

Ҽдҽби 

ҽкиятлҽр. 

15 сҽгать 

Халык  ҽкиятлҽре белҽн уртаклык, 

аерымлыклар. Г.Тукайның «Шүрҽле» 

ҽкияте.    

Җ.Тҽрҗемановның ―Тукран малае 

Шуктуган‖ ҽкияте. 

Ҽ. Фҽйзинең ―Аучы Мҽргҽн белҽн 

Болан кыз‖ ҽкияте.     

Р.Батулланың ―Курай уйный бер 

малай‖ ҽкияте.    

Ф.Яруллинның  ―Зҽңгҽр күлдҽ ай 

коена‖, ―Кояштагы тап‖ ҽкиятлҽре.     

- укылганның эчтҽлеген тулысынча, 

кыскача, сайлап һҽм иҗади сҿйли алу; 

сҿйлҽгҽндҽ тасвирлама, фикер йҿртү 

элементларын файдалана, цитаталар китерҽ 

белү; 

- ҽдҽби ҽкият геройларын кылган гамҽллҽре, 

портретлары буенча характерлау һҽм 

бҽялҽмҽ бирҽ алу, аларның уртак 

һҽм үзлҽренҽ генҽ хас булган сыйфатларын 

билгелҽү; 

- проблемалы сорауларга мҿстҽкыйль 

рҽвештҽ җавап таба белү;  

- ҽсҽрлҽрне үзара чагыштыру, уртак һҽм 

аермалы якларны таба белү; 

- ҽдҽби ҽкиятлҽрбуенча сочинение язу; 

-классик ҽдиплҽребезнең тормыш һҽм иҗат 

юлларыннан тҿп фактларны белү. 

Хикҽя. 

5 сҽгать 

Эчтҽлек: вакыйга, күренеш, 

образлар.Кеше образлары: тҿп герой, 

ярдҽмче герой, катнашучы 

геройлар,җыелма образлар. 

Хикҽялҽүче, автор позициясе.  

Табигать образы,ҽйбер образы. 

Ҽдҽби сҿйлҽм: хикҽялҽҥ. 

    Ф.Ҽмирханның ‖Ай ҿстендҽ 

Зҿһрҽ кыз‖, ―Нҽҗип‖ хикҽялҽре.   

- хикҽя жанрындагы ҽдҽби ҽсҽрне аңлап һҽм 

иҗади, сҽнгатьлеукый белү; укыганны 

телдҽн сурҽтлҽп бирҽ алу; рольлҽргҽ кереп 

кабатлап бирү; план тҿзү;  

 -ҽдҽби ҽсҽрнең сюжетын, анда сурҽтлҽнгҽн 

вакыйгаларны, характерларны аңлатып 

бирҽ, бҽяли алу; тҿрле мҽгълүмат 

чыганаклары (сүзлеклҽр, белешмҽлҽр, 

энциклопедиялҽр, электрон чаралар) белҽн 

максатчан эшли белү;  

-ҽдҽби текстның мҽгънҽви ҿлешлҽрен аерып 

чыгарып, укыган буенча план тҿзү, 

геройларга характеристика бирү,махсус 
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сурҽтлҽү чараларының ролен билгелҽү 

күнекмҽсе булдыру; 

- проблемалы сорауларга мҿстҽкыйль 

рҽвештҽ җавап таба алу;  

-ҿйрҽнелгҽн ҽсҽргҽ дҽлилле рҽвештҽ  үз 

мҿнҽсҽбҽтеңне белдерү; 

- ҽдҽби ҽсҽрлҽр буенча сочинение язу; 

Мҽсҽл. 

2 сҽгать 

Тереклек, җансыз предмет образлары 

ярдҽмендҽ, читлҽтеп, кеше 

сыйфатларын, тормышын тасвирлау. 

Хикҽялҽп яки тезмҽ рҽвештҽ язылу. 

  М.Гафуриның «Сарыкны кем 

ашаган?» мҽсҽле.  

   Г.Тукайның  ―Ике сабан‖ мҽсҽле.      

-мҽсҽллҽрне укып, читлҽтеп ҽйтүне таба алу, 

нҽтиҗҽ ясый белү;  

-рус һҽм татар телендҽге мҽсҽллҽрдҽ уртак 

һҽм милли үзенчҽлеклҽрне билгелҽү, 

ҽхлакый кыйммҽтлҽрнең чагылышын 

чагыштырып бҽялҽү. 

 

Практик дҽрес 

Сҽнгать тҿре 

буларак 

ҽдҽбият 

2 сҽгать. 

Ҽдҽбиятның башка сҽнгать тҿрлҽре 

арасында урыны. Тормышны һҽм 

кешенең бай рухи дҿньясын танып–

белү чарасы буларак ҽдҽбият. Аның 

ҽхлакый һҽм эстетик яктан кешегҽ 

йогынтысы.   Язылу рҽвеше ягыннан 

ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең ике тҿргҽ бүленгҽн 

булуы: чҽчмҽ һҽм тезмҽ ҽсҽр.  

-ҽсҽрнең сҽнгать күренеше икҽнлеген аңлата 

алу; 

-чҽчмҽ һҽм тезмҽ ҽсҽрлҽр турында   фикерли 

алу; аларның уртак һҽм аермалы якларын 

күрсҽтҽ белү; 

-ҽдҽби ҽсҽрнең халык иҗаты белҽн 

уртаклыгын табу; 

- татар, рус (яки башка халыкларның) 

ҽдҽбиятларында бер тҿрдҽге темага 

корылган ҽсҽрлҽрне чагыштыру, 

милли үзенчҽлеклҽрен ачыкларга тырышу. 

Шигырьлҽр. 

7 сҽгать 

Шигырь тҿзелеше: үлчҽм, ритм, 

рифма, тезмҽ, строфа.  Шигырьдҽ 

образлар, лирик герой. Г.Тукайның 

―Пар ат‖, ―Туган җиремҽ‖ 

шигырьлҽре.  

 Ш.Галиевнең «Һҽркем ҽйтҽ 

дҿресен» , ―Тереклек суы‖, 

―Курыкма, тимим!‖, ―Тарихтан 

сабак‖, ―Ҿйгҽ бирелгҽн эш‖, 

―Онытылган…‖шигырьлҽре.      

-шигырьлҽрне иҗади, сҽнгатьлеукый белү; 

укыганны телдҽн сурҽтлҽп бирҽ алу;  

- шигъри текстларны яттан сҿйлҽү; 

 -шагыйрьлҽрнеӊтормыш һҽм иҗат 

юлларыннан тҿп фактларны белү; 

- проблемалы сорауларга мҿстҽкыйль 

рҽвештҽ җавап таба белү; 

- шигырь тҿзелешенҽ караган терминнарны 

аңлау, аерып күрсҽтҽ алу.   

Барысы-58  

сҽгать 

  

 

 

 

                             6 нчы сыйныф 

Барлыгы – 70 сҽгать 

                                                                 Ҽдҽбият ҿйрҽнү – 58 сҽгать 

                                                           Бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү – 8 сҽгать 

                                                                 Дҽрестҽн тыш уку – 4 сҽгать 

 

         Мифлар. Дҿньяны үзлҽштерүнең беренче баскычы буларак мифология. 

Мифларда табигатьнең , чынбарлыкның һҽм яшҽешнең закончалыкларын ачарга 

омтылу. Дҿнья халыклары тудырган мифлар  һҽм татар халкы иҗат иткҽн мифлар. 

        ― Алып кешелҽр‖.‖ Җил иясе җил чыгара‖ мифлары. (3 сҽг.)  

Практик дҽрес. Тема:  Ҽдҽби ҽсҽр. Эчтҽлек һҽм форма. Образлар системасы. 

ҽдҽби алымнар, тел-сурҽтлҽү чаралары. Матур ҽдҽбият һҽм башка сҽнгать тҿрлҽре 

арасында образ иҗат итү үзенчҽлеге.     ( 2 сҽг.) 
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К.Насыйриның «Ҽбҥгалисина» повесте. Эпик тҿр жанры  буларак  хикҽя 

белҽн уртаклыгы, аермасы.  Тасвирланган вакыйгалар, күренешлҽр. Тҿп геройлар, ярдҽмче 

персонажлар, җыелма образлар.  Хикҽялҽүче автор образы;  автор пози - 

циясе.    (4 сҽг.) 

Г.Ибраһимовның «Алмачуар» хикҽясе.  

Конфликтка бҽйле сюжет элементлары. Тема, проблема, идея. Тасвирланган вакыйгаларда, 

геройлар язмышында һҽм ҽсҽрнең исемендҽ автор идеалының чагылуы. Ҽсҽрдҽ сурҽтлҽнгҽн чор 

картинасы.Ҽдҽби алымнар: кабатлау, янҽшҽлек, каршы кую. Тел–стиль чаралары (троплар). Ҽдҽби 

сҿйлҽм: хикҽялҽү, сҿйлҽшү (диалог), сҿйлҽү (монолог). ( 5 сҽг.) 

Г.Рҽхимнең «Яз ҽкиятлҽре» хикҽясе.   Эпик жанр - хикҽя. Образ, символ, деталь, 

аллегория. Табигать образы, ҽйбер образы.Эчтҽлек: вакыйга, күренеш, яшерен эчтҽлек, контекст.   

(2 сҽг.) 

         Дҽрдемҽнднең «Видагъ»,―Калҽмгҽ хитаб‖ шигырьлҽре. Замандаш   шагыйрь- лҽр арасында 

үзенчҽлекле урын алган фҽлсҽфи лирикасы, хис-кичерешлҽрен, 

 уй- фикерлҽрен  чагылдырган  образлар, сурҽтлҽүлҽр.    (2 сҽгать) 

С Рҽмиевнең «Уку»,―Авыл‖шигырьлҽре.Лирик герой  образы.   Табигатьне  

тасвирлавында  романтик күтҽренкелек. Тормышка һҽм үзенҽ ышаныч  белҽн, сокланып каравы.  

Яктылыкка  чакыру - ҿндҽү пофосы.   (2 сҽг.) 

         Г.Камалның «Беренче театр» комедиясе. Кҿлке  ситуациягҽ корылган вакый-  га. Ҽсҽрнең 

тҿп һҽм ярдҽмче геройлары. Хикҽялҽү һҽм шигъри сҿйлҽмнҽн аермалы буларак, ҽсҽр теленең  

диалог һҽм  монологларга корылган  булуы. (4 сҽгать). 

Г.Тукай. «Исемдҽ калганнар».    Татар ҽдҽбиятында беренче автобиографик ҽсҽр булуы, 

язылу тарихы. Тукайның  кешелҽргҽ, үз язмышына, яшҽгҽн чорына мҿ- 

нҽсҽбҽте чагылу. Тормыш юлының иҗаты белҽн аерылгысыз бҽйлҽнеше. ( 5 сҽгать). 

Практик дҽрес. Тема: Лирик жанрлар: пейзаж лирикасы; табигать образлары.  Ҽдҽби алымнар: 

кабатлау, янҽшҽлек, каршы кую, Тел–стиль чаралары (лексик, стилистик, фонетик чаралар һҽм 

троплар). Тезмҽ сҿйлҽм үзенчҽлеклҽре.  ( 2 сҽг) 

Һ.Такташның  ―Урман‖,―Пи-би-бип‖,‖Болай гади җыр гына‖ шигырьлҽ- 

рендҽ  лирик герой, образлар системасы,  сурҽтлҽү чаралары.    (4 сҽгать). 

И.Газиның  «Кояш артыннан киткҽн тургай‖ хикҽясе. Сурҽтлҽү обьекты,  

хикҽялҽүче образы, сурҽтлҽү алымнары.   (3 сҽгать). 

Р.Батулланың «Имче», ―Кҿчек‖,‖Чагыр‖  хикҽялҽре.  Тукайның балачагы турында  

автор уйланмалары,  күзаллавы.   (4 сҽгать)  

Ф.Яруллинның ―Ак тҿнбоек‖ хикҽясе. Вакыйга, геройлар. Конфликт һҽм сюжет  

этаплары. Хикҽялҽү алымнары.     (3 сҽгать). 

Р.Миңнуллинның  ‖Энекҽш кирҽк миңа!‖, ―Ҽни, мин кҿчек кҥрдем‖,   ―Шундый 

минем туган ягым‖, ―Кайтыйк ла ҥзебезгҽ!‖  шигырьлҽре.  Балачакны   гҽүдҽлҽндергҽн  

образлар; ҽсҽр геройлары һҽм лирик герой образы, аларның хис-кичерешлҽре.   Сурҽтлҽү  

чаралары.  ( 3 сҽг.)  

         Лиро-эпик жанр – баллада.  Образлар системасы:  табигать, тереклек, кеше образларының 

эстетик мҽгънҽлҽре, роле. Кискен каршылыкка, уйланмалылыкка корылган булу, вакыйгалар 

хҽрҽкҽте һҽм конфликтның үзенчҽлекле чишелеше. Символ һҽм аллегория алымнары. 

М.Җҽлил. «Сандугач һҽм чишмҽ» балладасы.Ҽсҽрнең тҿзелеше, геройлары. Символик образлар, 

халык авыз иҗаты белҽн аваздашлык.   ( 2 сҽг). 

Илдар Юзеев. ―Бакчачы турында баллада‖,―Йолдыз кашка турында  баллада‖.  

Фантастиквакыйгаларда һҽм символик образларда реальлекне тасвирлау. Героик яңгыраш, 

образлар системасы.   ( 3 сҽг.) 

Эпик тҿр жанры – роман. Сюжет һҽм композиция  үзенчҽлеге; катлаулы, каршылыклы тормыш 

күренешлҽре; геройларның язмышларын, кичерешлҽрен тулы 

итеп тасвирлау. 

Ҽ.Фҽйзи ―Тукай‖ романы (ҿзеклҽр). Язучының  тормышы һҽм иҗаты 

турында кыскача белешмҽ.  Тукайның тормыш юлын ҿйрҽнү һҽм  романның язылу тарихы.  

―Исемдҽ калганнар‖ ҽсҽре  һҽм Г. Тукайның тулы биографиясе белҽн бҽйлҽп  нҽтиҗҽлҽр ясау.     (5 

сҽгать). 
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Бҽйлҽнешле сҿйлҽм ҥстерҥ - 8 сҽгать: 

Ятлау ҿчен тҽкъдим ителгҽн ҽсҽрлҽр: 
1. И. Гази.‖Кояш артыннан киткҽн тургай‖ хикҽясенең ―Күренер-күренмҽс кенҽ...‖ дип башланган  

һҽм аннан соңгы ҿч абзацы. 

2. Р.Миңнуллинның ―Шундый минем туган ягым‖ шигыре. 

3.И.Юзеевның  ―Йолдыз кашка турында баллада‖сы. 

4.Ф.Яруллинның ―Бер ҿмет‖ шигыре. 

Инша язу ҿчен ҥрнҽк темалар: 

1. Ҽбүгалисина белҽн Ҽбелхарис язмышыннан мин нинди нҽтиҗҽлҽр ясадым? 

2. Габдулла Тукай образын гҽүдҽлҽндергҽн  сҽнгать ҽсҽрлҽре. 

3. Табигать образларында кеше характерының  сыйфатлары (Г.Рҽхимнең ―Яз ҽкият- лҽре‖,  

мҽсҽллҽр һҽм балладалар мисалында). 

4.Мин кемнҽрдҽн үрнҽк алам? 

 

Дҽрестҽн тыш уку ҿчен - 4 сҽгать: 

1. Ф.Яруллин. ―Урман ҽкияте‖ хикҽясе. 

2. И.Гази. ―Ҿч Мҽхмүт‖ хикҽясе. 

3. М.Җҽлил. ―Ана бҽйрҽме‖ шигыре. 

4. Л.Шагыйрьҗан. ―Тукай тавышы‖ поэмасы. 

 

 5 нче сыйныфта формалашкан  кҥнекмҽлҽрне ныгыту, ҥстереп,  дҽвам  итҥ: 

рецептив (ҿлешлҽп, бҥлеклҽп ҥзлҽштерҥ) эшчҽнлек: 

- халык авыз иҗаты белҽн матур ҽдҽбиятның бҽйлҽнешлҽрен - уртаклыгын һҽм аер- маларын - 

күрҽ,  мисаллар белҽн дҽлиллҽп  аңлата белү;  

- ҽдҽби текстны укый һҽм эчтҽлеген кабатлап сҿйли, анализлый белү; 

- шигъри текстларны һҽм чҽчмҽ ҽсҽрдҽн ҿзеклҽрне яттан сҿйлҽү;  

- сайлап алып (яки тҽкъдим ителгҽн) язучының тормыш юлы, иҗаты турында сҿйли 

һҽм  иҗат иткҽн чоры  белҽн  бҽйли белү;  

репродуктив (хҽтергҽ кҥчереп алып ҥзлҽштерҥ) эшчҽнлек:  

 - ҽдҽби  ҽсҽрнең эчтҽлегенҽ һҽм формасына караган тҿшенчҽлҽрне үзлҽштерү; ҽсҽр-  лҽрне 

анализлаганда аларны куллана белү;    

- ҽдҽби ҽсҽрнең сюжет элементларын билгели белү; конфликтының  чишелешен 

ачыклап, автор ниятен аңлата белү; 

 - образлар системасын,  характерларны анализлый,  аңлата һҽм бҽя  бирҽ алу; 

иҗади эшчҽнлек:  

 - тҿрле жанрдагы ҽдҽби ҽсҽрлҽрне  һҽм иҗади, сҽнгатьлеукый белү; 

 - укыганны телдҽн сурҽтлҽп бирҽ алу; рольлҽргҽ кереп кабатлап бирү; план тҿзү,  -  

 - ҽдҽби ҽсҽрлҽр буенча һҽм тормыштан алган фикер-карашларга, хис-кичерешлҽргҽ нигезлҽнеп 

сочинение язу. 

эзлҽнҥ эшчҽнлеге:  

 - проблемалы сорауларга мҿстҽкыйль рҽвештҽ җавап таба белү; ҽдҽби ҽсҽргҽ, аның ҿлешлҽренҽ, 

аңлатмалар, бҽя бирү. 

тикшеренҥ эшчҽнлеге: 

 - ҽдҽби ҽсҽрне образлар бирелеше, сурҽтлҽү чаралары ягыннан анализлау; ҽсҽрлҽрне үзара 

чагыштыру, уртак һҽм аермалы якларны таба белү.  

6 сыйныф  программасына  кушымта 

 

Программага 

кергҽн гому- 

ми темалар 

 

Тҿп  эчтҽлек   
 

   Укучыларның         

      эшчҽнлеге 

 

Мифлар 

 

 

Дҿньяны үзлҽштерүнең беренче баскы- 

чы буларак мифология .Мифларда бо- 

рынгы чор халыкларының табигать законнарын  

аңларга - күзалларга омтылулары. Дҿнья 

 

 

-Мифларны уку, 

эчтҽлеген сҿйлҽргҽ 
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Ҽдҽби 

тҿрлҽр,   

жанрлар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эпик тҿрнең 

жанрлары 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҽдҽби 

ҽсҽр 

 

 

 

 

 

Лирик тҿр, 

ҥзен -

чҽлеклҽре 

 

 

 

 

 

Шигъри 

образлар 

 

 

 

 

 

 

Ҽдҽби тҿр һҽм 

жанр-лар 

халыклары иҗат иткҽн  һҽм татар халык мифлары 

арасында уртаклык -аерымлыклар. 

Мисаллар нигезендҽ укытучы оештыр-ган  

ҽңгҽмҽ(1сҽг)‖Алып  кешелҽр‖,   

‖Җил иясе җил чыгара‖мифларында чынбарлыкны  

хыял ярдҽмендҽ аңлатырга омтылу. (2сҽг.) 

 

Ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең ҿч тҿргҽ бүленүе. 

Тормыш-чынбарлыкны  чагылдыруда һҽрберсенең  

үзенчҽлекле алымнары, тасвирлаү чаралары  булу. 

Эпик һҽм лирик тҿрлҽрнең  сурҽтлҽү материалын 

сайлап алу үзенчҽлеклҽре. Бу ике тҿрнең үз эчендҽ 

жанрларга бүленеше. (1сҽг.) К.Насыйриның тор-

мышы, иҗаты, мҽгърифҽтче ҽшчҽнлеге 

белҽнтаныштыру.‖Ҽбүгалисина‖ҽсҽрен уку, 

анализлау. (3сҽг.) 

 

 

Г.Ибраһимовның тормышы һҽм иҗаты белҽн 

таныштыру (1сҽг.) ―Алмачуар‖ хикҽясен укып 

ҿйрҽнү. Хикҽялҽү үзенчҽ леген:  эпиклык (чор, 

урын, кешелҽр язмышы) белҽн  лириклыкның 

(Закир-ның бик кҿчле телҽге, хылы, эчке хис-

кичерешлҽре, табигать күренешлҽре, Алмачуар 

образы)  үзара аерылгысыз үрелеп тасвирлануда 

икҽнлегенҽ анализ ясап бару. 

 

 

 

Гали Рҽхимнең  иҗаты турында кыскача 

мҽгълүмат бирү.‖Яз ҽкиятлҽре‖ хикҽясе  

мисалында күчерелмҽ мҽгънҽ, аллегория, 

символлар турындасҿйлҽшү. Образлардагы 

яшерелгҽн мҽгънҽне - контекстны ачыклау (2сҽг). 

 

Дҽрдмҽнтнең тормышы, иҗаты  һҽм ҽдҽбиятта 

үзенчҽлекле урыны турында кыскача белешмҽ. 

Исеме, тҽхҽллүсе. Күңелендҽге катлаулы, 

каршылыклы хис-кичерешлҽре. Махсус тел-

сурҽтлҽү чаралары: эпитет, метафора, чагыштыру. 

(2сҽг.) 

 

 

С.Рҽмиевнең тормышы, иҗаты турында кыскача 

мҽгълүмат; шигырьлҽрдҽге тҿп фикер, хис-

кичерешлҽр һҽм аларның күтҽ- ренке хис-пафос 

белҽн яңгыравы. Ике ша-гыйрьнең ҽсҽрлҽрен 

чагыштыру. 

 

 

Драма тҿренең үзенчҽлеклҽре. Барлык сҽнгать 

тҿрлҽрен дҽ берлҽштергҽн театр сҽнгатенең 

нигезен тҽшкил итүе. Театр һҽм драматургия 

бердҽмлеге. Г.Камалның театр, драматургия тари -

ҿйрҽнү; нинди 

күренеш тасвирлан 

ганын аңлата алу. 

-Сорауарга тулы 

һҽм тҿгҽл җаваплар 

бирергҽ күнегү.  

Ҽңгҽмҽ кора белү. 

 

 

―Ҽбүгалисина‖ҽсҽ-

рен уку;эчтҽлен 

эзлекле итеп 

сҿйлҽргҽ, геройлар 

га  характеристика 

бирергҽ ҿйрҽнү. 

-Хикҽя белҽн ча-  

гыштырып, повесть 

жанрын  аера белү. 

 

 

 

 

―Алмачуар‖хикҽ-

ясендҽ нинди ва -

кыйгалар тасвир- 

ланганын аерып 

алып сҿйлҽргҽ; шул 

мисалда сюжетны 

танырга ҿйрҽнергҽ. 

-Кемнҽр, нинди 

хҽллҽр каршы 

куелганын ачык-

лап, конфликтны 

табарга ҿйрҽнергҽ. 

 

 

Табигать  образ-

ларында кеше 

сыйфатларын 

тасвирлау -ҽдҽби 

алым икҽнен истҽ 

калдыру. 

 

5-сыйныфта ҿй-

рҽнгҽн шигырь 

тҿзелешен искҽ 

тҿшереп, укыган 

нарны анализлау 

Тел-сурҽтлҽү ча-

раларын табу. 

 

 

Иҗади: тасвир-

ланган хис-киче-



 195 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Тукай 

иҗаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лирик герой 

 

 

 

 

 

 

 

Ҽдҽби иҗат.  

Сҽнгать  

Алымнары. 

 

 

 

 

 

Балалар 

ҽдҽбияты. 

 

 

 

 

 

 

 

Баллада 

жанры 

 

 

 

 

 

 

 

хында урыны роле (1сҽг.)  

‖Беренче театр‖да кҿлүне тудырган сҽбҽплҽр: 

махсус уйлап табылган ситуация, характерлы 

персонажлар, диалоглар. Ҽсҽргҽ анализ: 

конфликтлар, сюжет хҽрҽкҽте, тҿп геройлар, 

ярдҽмче персонажлар. (3сҽг.) 

 

Г.Тукайның тормышы, иҗаты, татар ҽдҽби-ятында 

тоткан урыны турында белгҽннҽрне искҽ тҿшерү. 

Күрсҽтмҽ материаллар ярдҽ-мендҽ ҽстҽмҽ белем 

бирү (1сҽг.) Татар ҽдҽ-биятында беренче 

автобиографик ҽсҽр бул-ган ―Исемдҽ 

калганнар‖ның язылу тарихы. Балачак 

кичерешлҽрен тудырган сҽбҽплҽр. Хикҽялҽү 

үзенчҽлеге, хикҽялҽүче образы. 

 

 

Лирик тҿрнең нинди фикер, хис белдерү 

үзенчҽлегеннҽн чыгып, үз эчендҽ жанр-ларга 

бүленүен ҿйрҽнгҽн ҽсҽрлҽр миса-лында аңлату. 

Лирика тҿшенчҽсен ныгы ту. (1сҽг.)  Һ.Такташ 

шигырьлҽрен укып ҿйрҽнү; алардагы лирик герой 

образын ачыклау. Шуңа бҽйлҽп, Такташ турында 

сҿйлҽшү, шҽхесен чоры белҽн бҽйлҽү. (3сҽг.)  

 

 

Халык авыз иҗаты һҽм матур ҽдҽбият- 

ның уртаклык -аерымлыкларын искҽ тҿшерү. 

Автор хикҽялҽвенҽ, персонаж- 

лар сҿйлҽменҽ, деталь образларга, су-рҽтлҽү 

чараларының тҿгҽллегенҽ игъ-тибар итеп 

хикҽялҽрне укып ҿйрҽнергҽ 

И.Гази‖Кояш артыннан киткҽн тургай‖ 

(3 сҽг.) Р.Батулла ―Имче‖,‖Кҿчек‖,‖Ча-гыр‖ (4сҽг.) 

Ф.Яруллин ―Ак тҿнбоек‖ (3 сҽг.) 

 

 

Р.Миңнуллин иҗаты, ҽдҽбияттагы уры-ны, 

дҽрҽҗҽле исемнҽре турында мҽгъ-лүмат. 

Шигырьлҽрен укып анализлау. Лирик герой 

образын һҽм ҽсҽр героен аерырга күнегү. ―Энекҽш 

кирҽк миңа‖, ―Ҽни, мин кҿчек күрдем‖,‖Шундый 

минем туган ягым‖,‖Кайтыйк ла үзе-безгҽ!‖ 

шигырьлҽрендҽ образлар бай-лыгы, геройлар 

тҿрлелеге. (3сҽг.) 

 

 

Балладаның үзенчҽлеклҽрен: конкрет вакыйганы, 

геройларны сурҽтлҽве - эпик тҿр сыйфаты; 

гадҽттҽн тыш, ты-лысымга якын хҽллҽр, кҿчле 

соклану, горурлану хислҽре;капма каршы кую 

алымы, символик образлар, арттыру- 

 

кҿчҽйтү алымнары -  лирик тҿргҽ хас сыйфатларны  

ешлҽрне аңлап, 

тҽңгҽл интона- 

ция белҽн  уку. 

 

 

 

Караган 

спектакльлҽрне 

искҽ тҿшереп, ко- 

медияне 

таныйбелү.‖Беренче 

театр‖ҽсҽренең 

эчтҽлеген эзлекле 

итеп сҿйлҽү. 

Г.Камал турын- 

да истҽлеклҽр  

белҽн танышу. 

 

 

Г.Тукай турында 

Белгҽннҽрне искҽ 

тҿшерү, шигырь-

лҽрен яттан сҿйлҽү. 

Биографиясенең 

картасын ясау. 

Сорауларга тулы  

җаваплар бирергҽ, 

ҽңгҽмҽ корырга 

күнегү. 

 

 

Шигъри 

образларны таный 

һҽм аларда белде -

релгҽн мҽгънҽне, 

хис -кичерешлҽрне 

аңлата белү. Дҿрес 

интонация белҽн 

укырга күнегү. 

 

 

 

Хикҽялҽрнең эчтҽ-

леген һҽм форма -

сын ачыклау: кон-

фликт,аның сҽбҽбе, 

чишелешенҽ бҽйлҽп 

ҽсҽрнең  .дея, 

проблемасын  

билгелҽү күнекмҽлҽ 

рен үстерү. 
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Эпик тҿр  

   жанры     

  роман 

 

 

 

һҽр ҽсҽрдҽ табып күрсҽтҽ бару. М.Җҽлил 

―Сандугач һҽм чишмҽ‖ (2сҽг.) И.Юзеев‖Бакчачы 

туры нда баллада‖,‖Йолдыз кашка турында 

баллада‖ (3сҽг.) 

 

 

Хикҽя һҽм повесть жанрлары белҽн ча-гыштырып, 

романның сыйфатлары, ур-таклык һҽм аермалары 

турында сҿйлҽ-шү. Ҿйрҽнгҽн ҽсҽрлҽр мисалында 

эпик тҿргҽ йомгак ясау. (1сҽг.) Ҽ.Фҽйзи иҗаты 

турында белешмҽ бирү.‖Тукай‖ романының язылу 

тарихы. Ҽсҽрне укып анализлау. ―Исемдҽ 

калганнар‖ белҽн чагыштырып, Ҽ.Фҽйзинең үз 

Тукаен иҗат иткҽнлеге, автор нияте,  фантазиясе 

турында сҿйлҽшү. (4сҽг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шигырьлҽрнең ге-

ройлары турында 

фикер алышу; бала-

чакка гына хас сый-

фатларны табу, үзең 

белҽн чагыштыру. 

Иҗади уку күнек - 

мҽлҽрен үстерү. 

 

 

 

Эпик һҽм лирик 

тҿрлҽрнең үзенчҽ- 

леклҽрен искҽ тҿше 

реп кабатлау; 

балладаларның эч- 

тҽлеген ҽсҽрдҽге  

 

кичерешлҽр яңгы-

рашында сҿйли 

белү; тҿп образлар-

ны, тҿп мҽгънҽлҽр -

не таба, аңлата 

белү. 

 

 

Зур күлҽмле ҽсҽр- 

нең эпизодларын  

хҽтердҽ калдырып, 

эчтҽлеген сҿйлҽү. 

Тукай тормышы - 

ның вакыйгаларга, 

яшҽгҽн шартларга, 

янҽшҽсендҽге шҽ-

хеслҽргҽ бҽйле 

булуын аңлату; 

характеры чыныга 

баруын дҽлиллҽү. 

 

 

7 нче сыйныф 

Барлыгы – 70 сҽгать 

                                                                 Ҽдҽбият ҿйрҽнү – 58 сҽгать 

                                                           Бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү – 8 сҽгать 

                                                                 Дҽрестҽн тыш уку – 4 сҽгать 

Тҿрлҽр һҽм жанрлар. Ҽдҽби ҽсҽр. Эчтҽлек һҽм форма. Ҽдҽби алымнар (кеше образы 

тудыруга караган алымнар). Ҽдҽби тҿр, жанр, эчтҽлек һҽм форма, ҽдҽби алымнар турында 

белемнҽр системага салына, тирҽнҽйтелҽ. 

Сҽнгать тҿре буларак ҽдҽбият. Ҽдҽбиятның башка сҽнгать тҿрлҽре арасында урыны. Сүз 

сҽнгатендҽ  тормыш моделен тҿзү үзенчҽлеклҽре. Тормышны һҽм кешенең бай рухи дҿньясын 

танып–белү чарасы буларак ҽдҽбият. Аның ҽхлакый һҽм эстетик яктан кешегҽ йогынтысы. (кереш 

дҽрес формасында 1 сҽгать). 

Халык авыз иҗаты. Дастан жанрына хас сыйфатлар, аның тҿркемчҽлҽре. Тарихи дастан 

буларак «Идегҽй» дастаны (ҿзеклҽр).(3 сҽгать). 
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ХХ гасыр башында сүз сҽнгатенең шҽрык һҽм рус-Европа ҽдҽби-фҽлсҽфи, мҽдҽни 

казанышларын үзлҽштерүе. Миллҽт проблемасының үзҽккҽ куелуы, язучыларның ҽхлакый, 

фҽлсҽфи һҽм ҽдҽби–эстетик эзлҽнүлҽре, тҽҗрибҽлҽр. Яңа тип геройлар мҽйданга чыгу. (Күзҽтү 

характерында лекция 1 сҽгать). 

Г.Тукайның тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача кҥзҽтҥ.«Миллҽтҽ», ―Милли моӊнар‖, 

―Ҿзелгҽн ҿмид‖, ―Шагыйрь‖, ―Театр‖ шигырьлҽре. Гражданлык лирикасы,  автор позициясе 

тҿшенчҽлҽре.(3 сҽгать). 

Н.Думавиның тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача кҥзҽтҥ..«Яшь ана» хикҽясе.Ҽсҽрдҽ 

хикҽя жанры үзенчҽлеклҽренең чагылышы.Ҽдҽби ҽсҽрдҽге образлылык. Кеше образлары: тҿп 

герой, ярдҽмче герой, катнашучы геройлар, җыелма образлар.  (3 сҽгать). 

Ш.Камалның тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача кҥзҽтҥ.«Акчарлаклар» повесте 

(ҿзеклҽр). Ҽсҽрдҽ жанр үзенчҽлеклҽренең чагылышы. Ҽдҽби ҽсҽрдҽге образлылык. Образ, символ, 

деталь, аллегория. Табигать образы, ҽйбер образы. Пейзаж, портрет. Психологизм. Ҽдҽби ҽсҽрдҽ 

урын һҽм вакыт образы (хронотоп). (3 сҽгать). 

Чор: 1920-1930 еллар ҽдҽбияты. Ҽдҽби барышка тҽэсир иткҽн тарихи сҽбҽплҽр. 

Аларның ҽдҽбиятны каршылыклы ҥсешкҽ китерҥе. Ҽдҽби ҽсҽрлҽр тҿрлелек: милли 

традициялҽрне дҽвам иттерүче һҽм яңа идеология кысаларында иҗат ителгҽн ҽсҽрлҽр.(Кҥзҽтҥ 

тҿсендҽге лекция 1 сҽгать). 
Һ.Такташның тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача кҥзҽтҥ. ―Мокамай‖ поэмасы. Лиро-

эпик жанр -  поэма. Лирик һҽм эпик тҿр сыйфатларының поэма жанрында чагылышы. Персонаж, 

характер. Композиция: тышкы һҽм эчке корылыш. Ҽсҽрдҽ сурҽтлҽнгҽн дҿнья. Ҽдҽби ҽсҽрдҽ урын 

һҽм вакыт.Текст: эпиграф, багышлау. (3 сҽгать). 

Г.Исхакыйның тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача кҥзҽтҥ.«Җан Баевич» комедиясе. 

Драма тҿренең комедия  жанры турында белгҽннҽрне тулыландыру. Ҽдҽби алымнар: кабатлау, 

янҽшҽлек, каршы кую, үткҽнгҽ ҽйлҽнеп кайту (ретроспекция). (4 сҽгать).   

Г.Ибраһимовның тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача кҥзҽтҥ―Кызыл чҽчҽклҽр‖ 

повесте.Эпик жанрлар турындагы белемнҽрне киңҽйтү. Ҽдҽби ҽсҽрдҽге образлылык. Образ, 

символ, деталь, аллегория. Эчтҽлек: вакыйга, күренеш, яшерен эчтҽлек, контекст. Тема, проблема, 

идея, пафос. Идеал.  Чҽчмҽ сҿйлҽм үзенчҽлеклҽре. (4 сҽгать). 

Чор ҽдҽбияты. ХХ гасырның икенче яртысында татар ҽдҽбиятының милли нигезлҽргҽ 

кайтуы, аның тарихи сҽбҽплҽре.Ҽдҽбиятның яңалыкка омтылышы: яңа иҗади агымнарга, жанр 

формаларына, темаларга мҿрҽҗҽгать итү, ҽдҽби герой мҽсьҽлҽсендҽ эзлҽнүлҽр.(Кҥзҽтҥ 

характерында лекция. 1 сҽгать). 
С.Хҽкимнең тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача кҥзҽтҥ.  «Ҽнкҽй», «Бу кырлар, бу 

үзҽннҽрдҽ...» шигырьлҽре. Лирик жанр - күңел лирикасы. Тел–стиль чаралары (лексик, стилистик, 

фонетик чаралар һҽм троплар). Тезмҽ сҿйлҽм үзенчҽлеклҽре. (2 сҽгать). 

Ҽ.Еникинең тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача кҥзҽтҥ. «Ҽйтелмҽгҽн васыять» 

хикҽясе.Ҽдҽби ҽсҽрдҽге образлылык. Образ, символ, деталь, аллегория. Кеше образлары: тҿп 

герой, ярдҽмче геройлар, җыелма образлар. Персонаж, характер, тип. Хикҽялҽүче,  автор образы, 

автор позициясе. ( 4 сҽгать). 

Ш.Хҿсҽеновның тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача кҥзҽтҥ. «Ҽни килде» драмасы. 

Драма тҿренең драма жанрына хас үзенчҽлеклҽр. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. Ҽдҽби иҗат. 

Сҽнгати алымнар һҽм стиль. Ҽдҽби алымнар: кабатлау, янҽшҽлек, каршы кую, үткҽнгҽ ҽйлҽнеп 

кайту (ретроспекция). (4 сҽгать). 

Г. Сабитовның тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача кҥзҽтҥ. «Тҽүге соклану», ―Ярсулы 

яз‖ хикҽялҽре. Композиция: ҽсҽр кору алымнары. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. Ҽсҽрдҽ 

сурҽтлҽнгҽн дҿнья. (3 сҽгать). 

М.Мҽһдиевнең тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача кҥзҽтҥ.  «Без кырык беренче ел 

балалары» повесте. Хикҽялҽүче,  автор образы, автор позициясе. Ҽсҽрнең геройлары. Сҽнгати 

алымнар һҽм стиль. Ҽдҽби алымнар: кабатлау, янҽшҽлек, каршы кую, үткҽнгҽ ҽйлҽнеп кайту 

(ретроспекция). (4 сҽгать). 

М.Галиевның тормыш юлына кыскача кҥзҽтҥ. ―Уйна ҽле‖ хикҽясе. Эпик жанрлар 

турындагы белемнҽрне киңҽйтү. Ҽдҽби ҽсҽрдҽге образлылык. Тема, проблема, идея. Чҽчмҽ сҿйлҽм 

үзенчҽлеклҽре. (2 сҽгать). 
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Г.Гыйльмановның тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача кҥзҽтҥ.  «Язмышның туган 

кҿне» хикҽясе. Эчтҽлек: вакыйга, күренеш, яшерен эчтҽлек, контекст. Конфликт, сюжет, сюжет 

элементлары. (3 сҽгать). 

З.Хҽкимнең тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача кҥзҽтҥ. «Сҽер кыз» драмасы. Драма 

тҿренең драма жанрына хас үзенчҽлеклҽре. Тема, проблема, идея. Идеал. Сҽнгати алымнар һҽм 

стиль. (3 сҽгать). 

Р.Харисның тормыш юлына кыскача кҥзҽтҥ. «Сабантуй» поэмасы. Лиро-эпик жанр -  

поэма. Лирик һҽм эпик тҿр сыйфатларының поэма жанрында чагылышы. Персонаж, характер. 

Композиция: тышкы һҽм эчке корылыш. Милли бҽйрҽмнҽр, гореф-гадҽтлҽр. (3 сҽгать) 

Р. Фҽйзуллинның тормыш юлына кыскача кҥзҽтҥ. ―Биеклек‖, ―Туган тел турында бер 

шигырь‖ ҽсҽрлҽре, лирик жанрларны тану күнекмҽсен үстерү, лирик герой сыйфатларын билгелҽү. 

(3 сҽгать) 

Дҽрестҽн тыш уку ҿчен ҽсҽрлҽр 

1. Г.Исхакый ―Кҽҗүл читек‖  

2. С.Хҽким ―Дҽверлҽр капкасы‖  

3. Укучылар мҿстҽкыйль рҽвештҽ хҽзерге чор ҽсҽрен сайлап укый. 

4. Вакытлы матбугатка күзҽтү ясау. 

Яттан ҿйрҽнҥ ҿчен тҽкъдим ителгҽн ҽсҽрлҽр исемлеге 

1. «Идегҽй» дастаныннан ҿзек 

2. Г.Тукай ―Милли моӊнар‖. 

3. Һ.Такташ  ―Мокамай‖ поэмасыннан ҿзек 

4. С.Хҽким  «Ҽнкҽй» 

5. Ш.Хҿсҽеновның «Ҽни килде» драмасыннан бер монолог 

6. М.Мҽһдиевнең «Без кырык беренче ел балалары» повестеннан ҿзек 

7. Р. Фҽйзуллин ―Туган тел турында бер шигырь‖ шигыреннҽн ҿзек 

 

Инша язу ҿчен ҥрнҽк темалар 

1. ―Минем миллҽтем – минем горурлыгым‖ 

2.―Чын дустым‖ 

3. ―Ҽнием – бҽгырем‖ 

4.―Шинельле һҽм шинельсез солдатлар‖ 

Кҥнекмҽлҽр формалаштыру һҽм ныгыту 

- рецептив эшчҽнлек: ҽдҽби текстны укый һҽм эчтҽлеген кабатлап сҿйли, аңлата алу, 

шигъри текстларны яисҽ чҽчмҽ ҽсҽрдҽн ҿзеклҽрне яттан сҿйлҽү; сайлап алып (яки тҽкъдим 

ителгҽн) язучының тормыш юлы, иҗаты турында сҿйлҽү; фольклор ҽсҽрлҽренең жанрын һҽм 

аларга хас үзенчҽлеклҽрне тану, ҽдҽби ҽсҽр тҿрлҽрен, жанрларын таный, аера, аларга хас 

үзенчҽлеклҽрне таба белү, фикерлҽрне раслар ҿчен ҽсҽрдҽн дҽлиллҽр таба алу. 

- репродуктив эшчҽнлек: ҽдҽби ҽсҽрнең сюжетын, анда сурҽтлҽнгҽн вакыйгаларны, 

характерларны эзлекле сҿйлҽп бирҽ алу; тҿрле мҽгълүмат чыганаклары (сүзлеклҽр, белешмҽлҽр, 

энциклопедиялҽр, электрон чаралар) белҽн максатчан эшли белү; вакытлы матбугат 

материалларына максатчан мҿрҽҗҽгать итҽ алу. 

- иҗади эшчҽнлек: тҿрле жанрдагы ҽдҽби ҽсҽрлҽрне аңлы һҽм сҽнгатьле укый белү; 

укыганны телдҽн сурҽтлҽп бирҽ алу; укыган ҽсҽр эчтҽлеге катламнарына бҽйле терҽк схема, план 

тҿзи белү һҽм ҽсҽрлҽргҽ кагылышлы фикерлҽрне язмача  бирү, сочинение  элементлары белҽн 

изложение  язу; ҽдҽби ҽсҽрне тормыштан алган фикер-карашлар, хис-кичерешлҽр  белҽн бҽйлҽп 

сочинение язу. 

- эзлҽнү эшчҽнлеге: проблемалы сорауларга мҿстҽкыйль рҽвештҽ җавап таба белү, ҽсҽрдҽ 

кулланылган сурҽтлҽү алымнарын, ҽсҽр композициясе үзенчҽлеклҽрен күрҽ, аера белү. 

- тикшеренү эшчҽнлеге: ҽдҽби ҽсҽрне сюжет–композиция, образлар бирелеше, тел–стиль 

ягыннан анализлау; тулы текстны анализлау. 

Тематик планлаштыру 

 

Дҽрес Темалар Сҽ- Тҿп эчтҽлек Укучылрның эшчҽнлеге 
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№ гать 

са-

ны 

1 Сҽнгать тҿре 

буларак ҽдҽбият. 

1 Ҽдҽбиятның башка сҽнгать 

тҿрлҽре арасында урыны. Сүз 

сҽнгатендҽ  тормыш моделен 

тҿзү үзенчҽлеклҽре. Тормышны 

һҽм кешенең бай рухи дҿньясын 

танып–белү чарасы буларак 

ҽдҽбият. Аның ҽхлакый һҽм 

эстетик яктан кешегҽ йогынтысы. 

Укылган текстның эчтҽлеген 

кабатлап сҿйли, аңлата алу, 

проблемалы сорауларга 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ җавап 

таба белү, тҿп 

билгелҽмҽлҽрне язып бару. 

2-4 Халык авыз 

иҗаты. «Идегҽй» 

дастаны 

3 Дастан жанрына хас сыйфатлар, 

аның тҿркемчҽлҽре. «Идегҽй» 

дастанын уку. 

Укылган текстның эчтҽлеген 

кабатлап сҿйли, аңлата алу, 

проблемалы сорауларга 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ җавап 

таба белү, фольклор 

ҽсҽрлҽренең жанрын һҽм 

аларга хас үзенчҽлеклҽрне 

таба белү, фикерлҽрне раслар 

ҿчен ҽсҽрдҽн дҽлиллҽр таба 

алу. 

5 ХХ гасыр башы 

ҽдҽбияты. 

1 ХХ гасыр башы ҽдҽбиятында сүз 

сҽнгатенең шҽрык һҽм рус-

Европа ҽдҽби-фҽлсҽфи, мҽдҽни 

казанышларын үзлҽштерүе. 

Миллҽт проблемасының үзҽккҽ 

куелуы, язучыларның ҽхлакый, 

фҽлсҽфи һҽм ҽдҽби–эстетик 

эзлҽнүлҽре, тҽҗрибҽлҽр. Яңа тип 

геройлар мҽйданга чыгу. 

Укылган текстның эчтҽлеген 

кабатлап сҿйли, аңлата алу, 

проблемалы сорауларга 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ җавап 

таба белү, план-конспект 

тҿзү. 

6-8 Г.Тукай. 

«Миллҽтҽ», 

―Милли 

моӊнар‖, 

―Ҿзелгҽн ҿмид‖, 

―Шагыйрь‖, 

―Театр‖ 

шигырьлҽре. 

3 Г. Тукай иҗаты үрнҽгендҽ 

гражданлык лирикасы,  автор 

позициясе тҿшенчҽлҽре. 

Ҽдҽби текстны укый һҽм 

эчтҽлеген кабатлап сҿйли, 

аңлата алу, шигъри 

текстларны яттан сҿйлҽү; 

проблемалы сорауларга 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ җавап 

таба белү, ҽсҽрдҽ 

кулланылган сурҽтлҽү 

алымнарын аера белү;. 

фикерлҽрне раслар ҿчен 

ҽсҽрдҽн дҽлиллҽр таба алу.  

9-10 БСҤ ―Минем 

миллҽтем – 

минем 

горурлыгым‖ 

2 Бҽйлҽнешле сҿйлҽм телен үстерү 

дҽресе 

Иҗади эшчҽнлек: ҽдҽби 

ҽсҽрлҽрне аңлы һҽм 

сҽнгатьле укып; укыганны 

телдҽн сурҽтлҽп бирҽ алу; 

укыган ҽсҽр эчтҽлеге 

катламнарына бҽйле 

фикерлҽрне язмача  бирү, 

ҽдҽби ҽсҽрне тормыштан 

алган фикер-карашлар, хис-

кичерешлҽр  белҽн бҽйлҽп 

сочинение язу. 

11-13 Н.Думави. «Яшь 3 Ҽсҽрдҽ хикҽя жанры Ҽдҽби текстны укый һҽм 
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ана» хикҽясе. үзенчҽлеклҽренең чагылышы. 

Ҽдҽби ҽсҽрдҽге образлылык. 

Кеше образлары: тҿп герой, 

ярдҽмче герой, катнашучы 

геройлар, җыелма образлар.   

эчтҽлеген кабатлап сҿйли, 

аңлата алу, язучының 

тормыш юлы, иҗаты 

турында сҿйлҽү; укыган ҽсҽр 

эчтҽлеге катламнарына бҽйле 

терҽк схема, план тҿзи белү; 

проблемалы сорауларга 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ җавап 

таба белү; хикҽя жанры 

үзенчҽлеклҽрен ҽсҽрдҽ 

кулланылган сурҽтлҽү 

алымнарын, кеше образлары: 

тҿп герой, ярдҽмче герой, 

катнашучы геройлар, 

җыелма образлар   күрҽ, аера 

белү. 

14-16 Ш.Камал. 

«Акчарлаклар» 

повесте 

3 Ҽсҽрдҽ жанр үзенчҽлеклҽренең 

чагылышы. Ҽдҽби ҽсҽрдҽге 

образлылык. Образ, символ, 

деталь, аллегория. Табигать 

образы, ҽйбер образы. Пейзаж, 

портрет. Психологизм. Ҽдҽби 

ҽсҽрдҽ урын һҽм вакыт 

(хронотоп). 

Ҽдҽби текстны укый һҽм 

эчтҽлеген кабатлап сҿйли, 

аңлата алу; укыган ҽсҽр 

эчтҽлеге буенча  терҽк схема, 

план тҿзи белү; проблемалы 

сорауларга мҿстҽкыйль 

рҽвештҽ җавап таба белү; 

жанр үзенчҽлеклҽрен 

билгели белү; ҽдҽби ҽсҽрдҽге 

образлылык, образ, символ, 

деталь, аллегория, табигать 

образы, ҽйбер образы, 

пейзаж, портрет һ.б.күрҽ, 

аера белү. 

17 1920-1930 

елларда 

ҽдҽбияты. 

1 Ҽдҽби барышка тҽэсир иткҽн 

тарихи сҽбҽплҽр. Аларның 

ҽдҽбиятны каршылыклы үсешкҽ 

китерүе. Ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽге 

тҿрлелек(милли традициялҽрне 

дҽвам иттерүче ҽсҽрлҽр. Яңа 

идеология кысаларында иҗат 

ителгҽн ҽсҽрлҽр). 

Укылган текстның эчтҽлеген 

кабатлап сҿйли, аңлата алу, 

проблемалы сорауларга 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ җавап 

таба белү, план-конспект 

тҿзү. 

18-20 Һ.Такташ. 

―Мокамай‖ 

поэмасы. 

3 Лиро-эпик жанр -  поэма. Лирик 

һҽм эпик тҿр сыйфатларының 

поэма жанрында чагылышы. 

Персонаж, характер. 

Композиция: тышкы һҽм эчке 

корылыш. Ҽсҽрдҽ сурҽтлҽнгҽн 

дҿнья. Ҽдҽби ҽсҽрдҽ урын һҽм 

вакыт.Текст: эпиграф, багышлау. 

Ҽдҽби текстны укый һҽм 

эчтҽлеген кабатлап сҿйли, 

аңлата алу, шигъри 

текстларны яттан сҿйлҽү; 

проблемалы сорауларга 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ җавап 

таба белү, ҽсҽрдҽ 

кулланылган сурҽтлҽү 

алымнарын аера белү;. 

фикерлҽрне раслар ҿчен 

ҽсҽрдҽн дҽлиллҽр таба алу, 

ҽдҽби ҽсҽрне сюжет–

композиция, образлар 

бирелеше, тел–стиль 

ягыннан анализлау. 
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21-22 БСҤ ―Чын 

дустым‖ 

2 Бҽйлҽнешле сҿйлҽм телен үстерү 

дҽресе 

Иҗади эшчҽнлек: тҿрле 

жанрдагы ҽдҽби ҽсҽрлҽрне 

аңлы һҽм сҽнгатьле укып; 

укыганны телдҽн сурҽтлҽп 

бирҽ алу; укыган ҽсҽр 

эчтҽлеге катламнарына бҽйле 

фикерлҽрне язмача  бирү, 

ҽдҽби ҽсҽрне тормыштан 

алган фикер-карашлар, хис-

кичерешлҽр  белҽн бҽйлҽп 

сочинение язу. 

23-26 Г.Исхакый. 

«Җан Баевич» 

комедиясе. 

4 Драма тҿренең комедия  жанры 

турында белгҽннҽрне үстерү. 

Ҽдҽби алымнар: кабатлау, 

янҽшҽлек, каршы кую, үткҽнгҽ 

ҽйлҽнеп кайту (ретроспекция). 

Комедия жанрын һҽм аңа хас 

үзенчҽлеклҽрне тану, ҽдҽби 

ҽсҽр тҿрлҽрен, жанрларын 

таный, аера, аларга хас 

үзенчҽлеклҽрне таба белү, 

фикерлҽрне раслар ҿчен 

ҽсҽрдҽн дҽлиллҽр таба алу. 

Драма ҽсҽрлҽрен аңлы һҽм 

сҽнгатьле укый белү; 

укыганны телдҽн сурҽтлҽп 

бирҽ алу. 

27 ДТУ Г.Исхакый 

―Кҽҗҥл читек‖ 

1 Эпик жанрлар турындагы 

белемнҽрне киңҽйтү. 

Ҽсҽрнең эчтҽнлеге белҽн 

танышу. Жанр 

үзенчҽлеклҽрен искҽ тҿшерү, 

анализ алымнарын кабатлау. 

28-31 Г.Ибраһимовны

ң ―Кызыл 

чҽчҽклҽр‖ 

повесте. 

4 Эпик жанрлар турындагы 

белемнҽрне киңҽйтү. Ҽдҽби 

ҽсҽрдҽге образлылык. Образ, 

символ, деталь, аллегория. 

Эчтҽлек: вакыйга, күренеш, 

яшерен эчтҽлек, контекст. Тема, 

проблема, идея, пафос. Идеал.  

Чҽчмҽ сҿйлҽм үзенчҽлеклҽре. 

Ҽдҽби текстны укый һҽм 

эчтҽлеген кабатлап сҿйли, 

аңлата алу; укыган ҽсҽр 

эчтҽлеге буенча  терҽк схема, 

план тҿзи белү; проблемалы 

сорауларга мҿстҽкыйль 

рҽвештҽ җавап таба белү; 

жанр үзенчҽлеклҽрен 

билгели белү; ҽдҽби ҽсҽрдҽге 

образ, символ, деталь, 

аллегория, эчтҽлек: вакыйга, 

күренеш, яшерен эчтҽлек, 

контекст. тема, проблема, 

идея, пафос. һ.б.күрҽ, аера 

белү. 

32 ХХ гасырның 

икенче 

яртысында 

татар ҽдҽбияты. 

1 ХХ гасырның икенче яртысында 

татар ҽдҽбиятының милли 

нигезлҽргҽ кайтуы.Аларга 

китергҽн тарихи 

сҽбҽплҽр.Ҽдҽбиятның яңалыкка 

омтылышы: яңа иҗади 

агымнарга, жанр формаларына, 

темаларга мҿрҽҗҽгать итү, ҽдҽби 

герой мҽсьҽлҽсендҽ эзлҽнүлҽр. 

Укылган текстның эчтҽлеген 

кабатлап сҿйли, аңлата алу, 

проблемалы сорауларга 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ җавап 

таба белү, план-конспект 

тҿзү. 

33-34 С.Хҽким. 

«Ҽнкҽй», «Бу 

кырлар, бу 

2 Лирик жанр - күңел лирикасы. 

Тел–стиль чаралары (лексик, 

стилистик, фонетик чаралар һҽм 

Ҽдҽби текстны укый һҽм 

эчтҽлеген кабатлап сҿйли, 

аңлата алу, шигъри 
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ҥзҽннҽрдҽ...» 

шигырьлҽре. 

троплар). Тезмҽ сҿйлҽм 

үзенчҽлеклҽре. 

текстларны яттан сҿйлҽү; 

эзлҽнү эшчҽнлеге: 

проблемалы сорауларга 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ җавап 

таба белү, ҽсҽрдҽ 

кулланылган сурҽтлҽү 

алымнарын аера белү;. 

фикерлҽрне раслар ҿчен 

ҽсҽрдҽн дҽлиллҽр таба алу. 

35 ДТУ С.Хҽким. 

―дҽверлҽр 

капкасы‖ 

1 С.Хҽким иҗаты белҽн танышуны 

дҽвам итү. 

Поэманың эчтҽлеге белҽн 

танышу. Проблемалы 

сорауларга җавап табу, 

ҽсҽрдҽ кулланылган сурҽтлҽү 

алымнарын аера белү;. 

фикерлҽрне раслау ҿчен 

ҽсҽрдҽн дҽлиллҽр таба алу. 

36-39 Ҽ.Еники. 

«Ҽйтелмҽгҽн 

васыять» 

хикҽясе. 

4 Ҽдҽби ҽсҽрдҽге образлылык. 

Образ, символ, деталь, 

аллегория. Кеше образлары: тҿп 

герой, ярдҽмче герой, катнашучы 

геройлар, җыелма образлар. 

Персонаж, характер, тип. 

Хикҽялҽүче,  автор образы, автор 

позициясе. 

Ҽдҽби текстны укый һҽм 

эчтҽлеген кабатлап сҿйли, 

аңлата алу, язучының 

тормыш юлы, иҗаты 

турында сҿйлҽү; укыган ҽсҽр 

эчтҽлеге катламнарына бҽйле 

терҽк схема, план тҿзи белү; 

эзлҽнү эшчҽнлеге: 

проблемалы сорауларга 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ җавап 

таба белү, ҽсҽрдҽ 

кулланылган сурҽтлҽү 

алымнарын, ҽсҽр 

композициясе 

үзенчҽлеклҽрен күрҽ, аера 

белү.  

40-43 Ш.Хҿсҽенов. 

«Ҽни килде» 

драмасы. 

4 Драма тҿренең драма жанрына 

хас үзенчҽлеклҽр. Тема, 

проблема, идея, пафос. Идеал. 

Ҽдҽби иҗат. Сҽнгати алымнар 

һҽм стиль. Ҽдҽби алымнар: 

кабатлау, янҽшҽлек, каршы кую, 

үткҽнгҽ ҽйлҽнеп кайту 

(ретроспекция). 

Жанрны һҽм аларга хас 

үзенчҽлеклҽрне тану, ҽдҽби 

ҽсҽр тҿрлҽрен, жанрларын 

таный, аера, аларга хас 

үзенчҽлеклҽрне таба белү, 

фикерлҽрне раслар ҿчен 

ҽсҽрдҽн дҽлиллҽр таба алу. 

Драма ҽсҽрлҽрен аңлы һҽм 

сҽнгатьле укый белү; 

укыганны телдҽн сурҽтлҽп 

бирҽ алу. 

44-45 БСҤ ―Ҽнием – 

бҽгырем‖ 

2 Бҽйлҽнешле сҿйлҽм телен үстерү 

дҽресе 

Иҗади эшчҽнлек: тҿрле 

жанрдагы ҽдҽби ҽсҽрлҽрне 

аңлы һҽм сҽнгатьле укып; 

укыганны телдҽн сурҽтлҽп 

бирҽ алу; укыган ҽсҽр 

эчтҽлеге катламнарына бҽйле 

фикерлҽрне язмача  бирү, 

ҽдҽби ҽсҽрне тормыштан 

алган фикер-карашлар, хис-

кичерешлҽр  белҽн бҽйлҽп 
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сочинение язу. 

46-48 Г. Сабитов. 

«Тҽҥге соклану», 

―Ярсылу яз‖ 

хикҽялҽре. 

3 Композиция: ҽсҽр кору 

алымнары. Тема, проблема, идея, 

пафос. Идеал. Ҽсҽрдҽ 

сурҽтлҽнгҽн дҿнья. 

Ҽдҽби ҽсҽрлҽрне аңлы һҽм 

сҽнгатьле уку; укыганны 

телдҽн сурҽтлҽп бирҽ алу; 

укыган ҽсҽр эчтҽлеге 

катламнарына бҽйле терҽк 

схема, план тҿзи белү. 

проблемалы сорауларга 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ җавап 

таба белү, композиция: ҽсҽр 

кору алымнарын күрҽ, аера 

бел; тема, проблема, идея, 

пафос, вакыйга, күренеш, 

яшерен эчтҽлек, контекст, 

конфликт, сюжет, сюжет 

элементларын дҿрес 

билгелҽү. 

49-52 М.Мҽһдиев. «Без 

кырык беренче 

ел балалары» 

повесте. 

4 Хикҽялҽүче,  автор образы, автор 

позициясе.  Сҽнгати алымнар һҽм 

стиль. Ҽдҽби алымнар: кабатлау, 

янҽшҽлек, каршы кую, үткҽнгҽ 

ҽйлҽнеп кайту (ретроспекция). (4 

сҽгать). 

Ҽдҽби ҽсҽрлҽрне аңлы һҽм 

сҽнгатьле уку; укыганны 

телдҽн сурҽтлҽп бирҽ алу; 

укыган ҽсҽр эчтҽлеге 

катламнарына бҽйле терҽк 

схема, план тҿзи белү. 

проблемалы сорауларга 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ җавап 

таба белү, ҽсҽрдҽ 

кулланылган сурҽтлҽү 

алымнарын, ҽсҽр 

композициясе 

үзенчҽлеклҽрен күрҽ, аера 

белү. 

53-54 М.Галиев. ―Уйна 

ҽле‖ хикҽясе. 

2 Эпик жанрлар турындагы 

белемнҽрне киңҽйтү. Ҽдҽби 

ҽсҽрдҽге образлылык. Тема, 

проблема, идея. Чҽчмҽ сҿйлҽм 

үзенчҽлеклҽре. 

Ҽдҽби ҽсҽрлҽрне аңлы һҽм 

сҽнгатьле уку; укыганны 

телдҽн сурҽтлҽп бирҽ алу. 

Проблемалы сорауларга 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ җавап 

таба белү, композиция: ҽсҽр 

кору алымнарын күрҽ, аера 

белү; тема, проблема, идея, 

вакыйга, күренеш, сюжет, 

сюжет элементларын дҿрес 

билгелҽү. 

55-56 БСҤ. ―Шинельле 

һҽм шинельсез 

солдатлар‖ 

2 Бҽйлҽнешле сҿйлҽм телен үстерү 

дҽресе 

Иҗади эшчҽнлек: тҿрле 

жанрдагы ҽдҽби ҽсҽрлҽрне 

аңлы һҽм сҽнгатьле укып; 

укыганны телдҽн сурҽтлҽп 

бирҽ алу; укыган ҽсҽр 

эчтҽлеге катламнарына бҽйле 

фикерлҽрне язмача  бирү, 

ҽдҽби ҽсҽрне тормыштан 

алган фикер-карашлар, хис-

кичерешлҽр белҽн бҽйлҽп 

сочинение язу. 
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57 ДТУ 1 Хҽзерге чор ҽдҽбияты белҽн 

танышу 

Дҽрес-конференция. Хҽзерге 

чорда язылган  ҽдҽби ҽсҽрлҽр 

буенча ясалган эзлҽнү 

эшлҽрен яклау. Жанр 

үзенчҽлеклҽрен искҽ тҿшерү, 

анализ алымнарын кабатлау. 

58-60 Г.Гыйльманов. 

«Язмышның 

туган кҿне» 

хикҽясе. 

3 Эчтҽлек: вакыйга, күренеш, 

яшерен эчтҽлек, контекст. 

Конфликт, сюжет, сюжет 

элементлары. 

Ҽдҽби ҽсҽрлҽрне аңлы һҽм 

сҽнгатьле уку; укыганны 

телдҽн сурҽтлҽп бирҽ алу; 

укыган ҽсҽр эчтҽлеге 

катламнарына бҽйле терҽк 

схема, план тҿзи белү. 

проблемалы сорауларга 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ җавап 

таба белү,  вакыйга, күренеш, 

яшерен эчтҽлек, контекст, 

конфликт, сюжет, сюжет 

элементларын күрҽ,  аера 

белү.  

61-63 З.Хҽким. «Сҽер 

кыз» драмасы. 

3 Драма тҿренең драма жанрына 

хас үзенчҽлеклҽре. Тема, 

проблема, идея. Идеал. Сҽнгати 

алымнар һҽм стиль. 

Драма жанрын һҽм аңа хас 

үзенчҽлеклҽрне тану, ҽдҽби 

ҽсҽр тҿрлҽрен, жанрларын 

таный, аера, аларга хас 

үзенчҽлеклҽрне,  сҽнгати 

алымнарны таба белү, 

фикерлҽрне раслар ҿчен 

ҽсҽрдҽн дҽлиллҽр таба алу. 

Драма ҽсҽрлҽрен аңлы һҽм 

сҽнгатьле укый белү; 

укыганны телдҽн сурҽтлҽп 

бирҽ алу. 

64-66 Р.Харисның 

тормыш юлына 

кыскача кҥзҽтҥ. 

«Сабантуй» 

поэмасы.  

 

3  Лиро-эпик жанр -  поэма. Лирик 

һҽм эпик тҿр сыйфатларының 

поэма жанрында чагылышы. 

Персонаж, характер. 

Композиция: тышкы һҽм эчке 

корылыш. Милли бҽйрҽмнҽр, 

гореф-гадҽтлҽр. 

Ҽдҽби ҽсҽрне аңлы һҽм 

сҽнгатьле уку; укыганны 

телдҽн сурҽтлҽп бирҽ алу; 

укыган ҽсҽр эчтҽлеге 

катламнарына бҽйле терҽк 

схема, план тҿзи белү. 

проблемалы сорауларга 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ җавап 

таба белү,   Композиция: 

тышкы һҽм эчке корылыш. 

элементларын күрҽ,  аера 

белү. Милли бҽйрҽмнҽр, 

гореф-гадҽтлҽр турында 

фикер алышу. 

67 ДТУ 1 Вакытлы матбугатка күзҽтү ясау.  Дҽрес-ҽңгҽмҽ. Вакытлы 

матбугатка күзҽтү ясау. 

Басмалар, алардагы язмалар 

белҽн танышу. Жанрларны 

искҽ тҿшерү. 

68-70 Р. Фҽйзуллин. 

―Биеклек‖, 

―Туган тел 

3 Лирик жанрларны тану 

күнекмҽсен үстерү, лирик герой 

сыйфатларын билгелҽү. 

Ҽдҽби текстны укый һҽм 

эчтҽлеген кабатлап сҿйли, 

аңлата алу, шигъри 
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турында бер 

шигырь‖ 

ҽсҽрлҽре. 

текстларны яисҽ чҽчмҽ 

ҽсҽрдҽн ҿзеклҽрне яттан 

сҿйлҽү; сайлап алып (яки 

тҽкъдим ителгҽн) язучының 

тормыш юлы, иҗаты 

турында сҿйлҽү; 

 

8 нче сыйныф 

                                                 Ҽдҽбиятны ҿйрҽнҥ – 58 сҽгать 

                                                     Дҽрестҽн тыш уку – 4 сҽгать 

Сҿйлҽм ҥстерҥ – 8 сҽгать:  сочинение язу ҿчен – 5 сҽгать, образга характеристика язу – 

1 сҽгать,   ҽдҽби ҽсҽргҽ бҽя – 2 сҽгать 

Сҽнгать тҿре буларак ҽдҽбият. Ҽдҽбиятның башка сҽнгать тҿрлҽре арасында урыны. Сүз 

сҽнгатендҽ  тормыш моделен тҿзү үзенчҽлеклҽре. Тормышны һҽм кешенең бай рухи дҿньясын 

танып–белү чарасы буларак ҽдҽбият. Аның ҽхлакый һҽм эстетик яктан кешегҽ йогынтысы. (1 

сҽгать) 

Урта гасырлар ҽдҽбияты. Казан ханлыгы чоры 

Казан ханлыгы чорына кыскача тарихи, мҽдҽни, ҽдҽби күзҽтү. 

Мҿхҽммҽдьярның тормыш юлы турында мҽгълҥмат. «Нҽсыйхҽт» шигыре. Борынгы 

һҽм урта гасырлар татар ҽдҽбиятының шҽрык ҽдҽбиятына йҿз тотып үсү-үзгҽрүе, ислам 

идеологиясенҽ, фҽлсҽфҽсенҽ нигезлҽнүе. Тотрыклы мотивлар: мҽрхҽмҽтлелек, игелекле исем–ат, 

ҽхлаклылык, камил инсан һ.б. Урта гасырлар ҽдҽбиятында романтик мотивлар. Үгет–

нҽсыйхҽтчелек. Символик образлар. (2 сҽгать) 

XIX гасыр ҽдҽбияты 

Чорга кыскача тарихи күзҽтү. Татарларда мҽгърифҽтчелек хҽрҽкҽте. Муса Акъегетзадҽнең 

«Хисаметдин менла» повесте. Язучының тормыш юлы турында мҽгълүмат бирү. Ҽдҽбиятта яңа 

тҿр һҽм жанрларның аерымлануы. Повесть жанры. Ҽсҽрнең сюжеты, тема, проблема, идеясе. 

Мҽгърифҽтчелек ҽдҽбиятында тҿп тема -  аң-белем, ҽхлак, тҽрбия, һҿнҽрле булу, тҿп каршылык – 

искелек һҽм яңалык кҿрҽше. Мҽгърифҽтле шҽхеснең сурҽтлҽнеше: укымышлы, һҿнҽрле булу, дини 

кануннарны, Коръҽнне яхшы белү. Хатын-кыз азатлыгының алгы планга куелуы. (3 сҽгать) 

Сҿйлҽм ҥстерҥ.  Тҿп образларга характеристика язу.  

(1 сҽгать) 

XX гасыр башы ҽдҽбияты 

 Чорга кыскача тарихи күзҽтү. ХХ гасыр башында сүз сҽнгатенең шҽрык һҽм рус-Европа 

ҽдҽби-фҽлсҽфи, мҽдҽни казанышларын үзлҽштерүе. Миллҽт проблемасының үзҽккҽ куелуы, 

язучыларның ҽхлакый, фҽлсҽфи һҽм ҽдҽби–эстетик эзлҽнүлҽре, тҽҗрибҽлҽр. Яңа тип геройлар 

мҽйданга чыгу.  

(1 сҽгать) 

М.Гафуриның «Нҽсыйхҽт» шигыре. Язучының тормыш юлы турында мҽгълүмат бирү. 

Ҽдҽбиятта үгет-нҽсыйхҽт бирү. М.Гафуриның башлангыч чор иҗатында дидиктика -  үгет-

нҽсыйхҽт бирүнең ҿстенлек алуы.  Үгет-нҽсыйхҽт бирүнеӊ тҿп мотивы – кешене ҽхлаклы, аң-

белемле итү. Лирик герой ихлас, гадел, ярдҽмчел булырга, дҿнья малына, аның лҽззҽтлҽренҽ 

кызыкмаска чакыра. М.Гафури иҗатында Урта гасыр татар ҽдҽбиятыннан килгҽн традициялҽрнең 

дҽвам ителүе. Ритм, рифма, строфа үзенчҽлеклҽре. (1сҽгать) 

Габдулла Тукайның «Дустларга бер сҥз», «Мҽхҽббҽт»,  «Бер татар шагыйренең 

сҥзлҽре» шигырьлҽре. Тормыш юлын, иҗатын искҽ тҿшерү, ҿстҽмҽ мҽгълүмат бирү.  Шагыйрь 

иҗатының чорларга бүленеше, һҽр чорга хас сыйфатлар. Лирик тҿр, лирик жанр үзенчҽлеклҽре. 

Лирик герой образы. Шагыйрь иҗатында күтҽрелгҽн тҿп мотивлар: уку-гыйлем –татар халкының 

наданлыгы, артталыгы ҿчен борчылу, бу хҽлдҽн чыгу юллары турында уйлану; мҽхҽббҽт – 

эчкерсез саф мҽхҽббҽткҽ, аның кодрҽтенҽ, хатын-кыз гүзҽллегенҽ дан җырлау; шагыйрь – 

шагыйрьлек эше милли азатлык ҿчен кҿрҽш идеясе белҽн үрелү. Тел-сурҽтлҽү чаралары. Ритм һҽм 

рифма, тезмҽ, строфа.Гражданлык лирикасы (3 сҽгать) 

Сҿйлҽм ҥстерҥ  Сочинение  

1. Габдулла Тукай иҗатында мҽхҽббҽт лирикасы. 
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2. Габдулла Тукай иҗатында шагыйрь образының бирелеше. 

3. Габдулла Тукайның Җаек чоры иҗатында миллҽт темасы. 

Шҽриф Камалның «Буранда» хикҽясе. Язучының тормыш юлын искҽ тҿшерү. «Буранда» 

хикҽясендҽ авторныӊ тҿп максаты – Мостафаның кичерешлҽрен аңлату. Ананың хҽсрҽтле 

тормышы, тҿп геройның үкенү сҽбҽплҽре икесенҽ карата да кызгану хислҽре уята. Буран образы – 

адаштыра торган табигать күренеше генҽ түгел, Мостафаның ҽнисенҽ булган мҿнҽсҽбҽтендҽ зур 

ялгышуы, адашуы, хҽзерге хислҽре, күңел халҽте. Ҽсҽрнең фаҗигале тҽмамлануы, аеруча үкенеч 

белҽн тасвирлануы хикҽяне онытылмаслык итеп истҽ калдыра. Ҽдҽби тҿр, жанрын билгелҽү. 

Образлар системасы: кеше, табигать яки ҽйбер, ясалма образлар. Кеше образлары: тҿп геройлар, 

ярдҽмче геройлар, катнашучы геройлар, аталучы геройлар һҽм җыелма образлар. Ҽдҽби алымнар: 

кабатлау, янҽшҽлек, каршы кую, үткҽнгҽ ҽйлҽнеп кайту.Троплар. Ҽсҽрнең пафосы – сентименталь 

пафос. Язучы стиле. Ҽдҽбиятта нҽфис-бизҽкле стиль. (2 сҽгать) 

Фатих Ҽмирханның «Бер хҽрабҽдҽ» хикҽясе. Язучының тормыш юлын искҽ тҿшерү. 

Хикҽядҽ авыр, кайгылы хҽллҽрнең сурҽтлҽнүе. Матурлык, Яшьлек, Мҽхҽббҽт, Бҽхетнең вакытлы 

булуы аша тормышның мҽгънҽсе юклыкка тҿшенү.  Ҽсҽрнең эчке катламын музыка аша бирү:  

Сҿлҽйман карт елавы, капка, кыңгырау, бакча, сандугач тавышы, гитараның моӊлы уйнавы, 

карчыкның йҿткерүе карга каңгылдавы. Ҽдҽби тҿр, жанрын билгелҽү. Образлар системасы: кеше, 

табигать яки ҽйбер, ясалма образлар. Кеше образлары: тҿп геройлар, ярдҽмче геройлар, 

катнашучы геройлар, аталучы геройлар һҽм җыелма образлар. Ҽдҽби алымнар: кабатлау, 

янҽшҽлек, каршы кую, үткҽнгҽ ҽйлҽнеп кайту.Троплар. Ҽсҽрнең пафосы (сентименталь пафос), 

фҽлсҽфи фикерлҽр белҽн баетылуы. Язучы стиле: хикҽя тормыш –яшҽешкҽ лҽгънҽт укый, 

экзистенциализм фҽлсҽфҽсен белдерҽ. (2 сҽгать) 

Сҿйлҽм ҥстерҥ.  Фатих Ҽмирханның «Бер хҽрабҽдҽ» хикҽясенҽ  бҽя (1 сҽгать) 

Фҽтхи Борнашның «Таһир-Зҿһрҽ» трагедиясе. Язучының тормыш юлы белҽн танышу. 

«Таһир-Зҿһрҽ» трагедиясен уку. Драма тҿренҽ анализ ясау үзенчҽлеклҽрен искҽ тҿшерү. 

Конфликтын билгелҽү. Шигырь белҽн язылган, дастан сюжетына нигезлҽнгҽн булуы, дҿнья 

ҽдҽбиятында киң таралган мҽхҽббҽт һҽм мҽкер, гаделлек һҽм явызлык кҿрҽше. Трагедиянең 

пафосын (трагик пафос), язучы стилен билгелҽү – ҽдҽбиятта нҽфис-бизҽкле стиль. (4 сҽгать) 

20 – 30 нчы еллар ҽдҽбияты 

30 нчы еллар ҽдҽбиятында кҿрҽш романтикасын сурҽтлҽү. Тормышны матурлап, 

шартлылык кануннарына буйсындырып тасвирлау. Заманга хас яңа герой эзлҽү. Ҽдҽби барыш: 

чор ҽдҽбияты. 

Һади Такташның «Алсу» поэмасы. Үз чорының кичерешлҽрен, каршылыкларын 

чагылдырган иӊ популяр, танылган шагыйрь, прозаик, драматург буларак тормышы, иҗаты белҽн 

таныштыру. «Алсу» поэмасында яшьлекнең, кҿрҽш романтикасының сурҽтлҽнеше. Ҽдҽби тҿр һҽм 

жанрлар. Лиро-эпик жанр – поэма. Ҽдҽби ҽсҽрдҽге образлылык. Образ, символ, деталь. Кеше 

образлары: тҿп герой, ярдҽмче герой, катнашучы геройлар, җыелма образлар. Характер. Лирик 

герой, лирик ―мин‖, автор образы, автор позициясе.  Ҽдҽби ҽсҽр. Эчтҽлек һҽм форма. Тема, 

проблема, идея, пафос. Идеал. Ҽсҽрдҽ сурҽтлҽнгҽн дҿнья. Пейзаж, портрет. Ҽдҽби иҗат. Сҽнгати 

алымнар һҽм стиль. Ҽдҽби алымнар: кабатлау, янҽшҽлек, каршы кую. Тел–стиль чаралары 

(лексик, стилистик, фонетик чаралар һҽм троплар). Тезмҽ һҽм чҽчмҽ сҿйлҽм үзенчҽлеклҽре. Ритм 

һҽм рифма, тезмҽ, строфа. (2 сҽгать) 

Гадел Кутуйның «Тапшырылмаган хатлар» повесте. Язучының тормыш юлы турында 

мҽгълүмат бирү. Конфликт, сюжет, сюжет элементлары. Композиция: тышкы һҽм эчке корылыш. 

Тема, проблема, идея, пафос. Идеал.  Психологизм.  

Мҽхҽббҽт, гаилҽ кору темасын ачу. Конфликтның кемнҽр арасында баруы, сҽбҽплҽре, 

чишелеше ягыннан ҽсҽрне анализлау. Тҿп конфликтның эчке конфликт булуына басым ясау.  

Галиянең хатларны үзе ҿчен язуын ачыклау. Сюжет этапларын ачу. Эпистоляр повесть жанры. (4 

сҽгать) 

Сҿйлҽм ҥстерҥ  Сочинение  

1. Гадел Кутуйның ―Тапшырылмаган хатлар‖ повестенда Искҽндҽр һҽм Вҽли образлары‖ 

2.  «Тапшырылмаган хатлар» повестенда мҽхҽббҽт-гаилҽпроблемасының хҽл ителеше. 

3. Галиянең 4 хаты да Искҽндҽргҽ тапшырылган дип уйлап, Искҽндҽр исеменнҽн Галиягҽ хат языгыз. 

4. Галиягҽ яки Искҽндҽргҽ үзегез хат языгыз. 
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Кҽрим Тинчуринның «Сҥнгҽн йолдызлар» драмасы. Ҽдипнең тормыш юлы турында 

мҽгълүмат бирү. Драма ҽсҽрлҽренҽ анализ ясау үзенчҽлеклҽре. Фаҗигале драма жанрында язылган 

ҽсҽрнең сюжет-композициясен ачыклау. Кеше бҽхете темасының бирелеше, драманың проблема, 

идеясен билгелҽү . Тҿп образларга характеристика бирү, сҽнгатьчҽ эшлҽнешен ҿйрҽнү. Портрет. 

Психологизм . Язучы стиле -  фаҗигале.  (4 сҽгать). 

Сҿйлҽм ҥстерҥ  Сочинение  
1. Кҽрим Тинчуринның «Сүнгҽн йолдызлар» драмасында тҿп образларның бирелеше. 

2. Кҽрим Тинчуринның «Сүнгҽн йолдызлар» драмасында күтҽрелгҽн проблемалар. 

3. «Сүнгҽн йолдызлар» драмасының сҽнгатьчҽ эшлҽнеше. 

Бҿек Ватан сугышы чоры ҽдҽбияты 

Фатих Кҽримнең «Сибҽли дҽ сибҽли», «Ант», «Ватаным ҿчен», «Телҽк», «Сҿйлҽр 

сҥзлҽр бик кҥп алар», «Бездҽ яздыр», «Газиз ҽнкҽй» шигырьлҽре. Тормыш юлы турында 

мҽгълүмат. Иҗатының чорларга бүленеше. Сугыш чоры иҗатының үзенчҽлеклҽре: җиңүгҽ 

ышаныч белҽн илен сакларга ант итү; лирик геройның рухи дҿньясы баю; яшҽү һҽм үлү турында 

фҽлсҽфи уйлануы; фашизмга нҽфрҽт хислҽре; туган ягын, якыннарын сагыну. Гражданлык 

лирикасы, күӊел лирикасы.Сугыш чорында шагыйрь иҗатының поэма һҽм баллада жанрында иң 

югары ноктага җитүе. «Кыңгыраулы яшел гармун» поэмасында сугышчының күңел дҿньясы, 

хис-кичерешлҽрен лирик планда сурҽтлҽү. «Сибҽли дҽ сибҽли» шигырендҽ сугыш фаҗигасен 

табигать күренешлҽре, тел-сурҽтлҽү чарасы сынландыру, ҽдҽби алым кабатлау аша тасвирлау. (3 

сҽгать). 

60-80 нче еллар ҽдҽбияты. ХХ гасырның икенче яртысында татар ҽдҽбиятының милли 

нигезлҽргҽ кайтуы. Шушы чорда яңа жанрларның, тема-мотивлар, ҽдҽби формаларның аваз салуы. 

Ҽдҽбиятның яңалыкка омтылышы: яңа иҗади агымнарга, жанр формаларына, темаларга 

мҿрҽҗҽгать итү, ҽдҽби герой мҽсьҽлҽсендҽ эзлҽнүлҽр. Азатлык, шҽхес иреге, фикер хҿрлеге 

мҽсьҽлҽлҽренең куелышы 

Гомҽр Бҽшировның «Туган ягым – яшел бишек» автобиографик  повесте. 

(кыскартып). Язучының тормыш юлы турында мҽгълүмат бирү. Повестьта халык тормышының 

тулы бер панорамасы чагылу. Ҽсҽрдҽ туган ил, халкың белҽн горурлану хисе тасвирлана, повесть 

укучыларда хезмҽткҽ, туган җиргҽ мҽхҽббҽт тҽрбияли. Сурҽтлҽнгҽн геройларның, вакыйга-

күренешлҽрнең тормышчан булуы, шулар аша ҽдип татар авылының үткҽнен һҽм бүгенгесен, 

борынгыдан килгҽн гореф-гадҽтлҽрен, йолаларын, халыкның күңел байлыгын, гомумҽн, милли 

сыйфатларын тасвирлый. Г.Бҽширов  - портрет, табигать бизҽклҽре, характер остасы; Гумҽр 

образының бирелеше. Тел–стиль чаралары (лексик, стилистик, фонетик чаралар һҽм троплар). 

Ҽдҽби сҿйлҽм: хикҽялҽү, сҿйлҽшү (диалог), сҿйлҽү (монолог). Чҽчмҽ сҿйлҽм үзенчҽлеклҽре. Язучы 

стиле. (4сҽгать) 

Аяз Гыйлҽҗевнеӊ ―Язгы кҽрваннар‖ повестеЯзучының тормыш юлы турында 

мҽгълүмат бирү. Повесть жанры. Хикҽялҽү, сурҽтлҽү, бҽялҽү катламнары. Ҽдҽби ҽсҽрдҽге 

образлылык: ҽдҽби деталь, җыелма һҽм символик образларныӊ ҽсҽр эчтҽлеген ачудагы ҽһҽмияте. 

Повестьны эчтҽлек һҽм форма ягыннан анализлаганда, хронотоп, архетипны ачыклау. Тел-стиль 

чаралары. Ҽсҽр исеменеӊ эчке һҽм тышкы мҽгънҽгҽ ия булуы. Заманга тҽнкыйди бҽя. Язучы 

стиленеӊ үзенчҽлеклҽре.  (4 сҽгать) 

Сҿйлҽм ҥстерҥ. Сочинение.  

1. ―Кешелҽргҽ изгелек кылып яшҽү – үзе бҽхет‖. 

2. Аяз Гыйлҽҗевнеӊ ―Язгы кҽрваннар‖ повестенда яшь кеше образларыныӊ бирелеше. 

3. Аяз Гыйлҽҗевнеӊ ―Язгы кҽрваннар‖ повестенда образлар системасы. 

4. Аяз Гыйлҽҗевнеӊ ―Язгы кҽрваннар‖ повестенда заманга тҽнкыйди бҽя чагылышы. 

5. Аяз Гыйлҽҗевнеӊ ―Язгы кҽрваннар‖ повестенда язучы стиленеӊ үзенчҽлеклҽре. 

Миргазиян Юныс ―Биектҽ калу‖  (―Шҽмдҽллҽрдҽ генҽ утлар яна‖)  повесте Язучының 

тормыш юлы турында мҽгълүмат бирү. Повесть жанры. Хикҽялҽү, сурҽтлҽү, бҽялҽү катламнары. 

Ҽдҽби ҽсҽрдҽге образлылык: ҽдҽби деталь, җыелма һҽм символик образларныӊ ҽсҽр эчтҽлеген 

ачудагы ҽһҽмияте. Повестьны эчтҽлек һҽм форма ягыннан анализлаганда, хронотоп, архетипны 

ачыклау. Тел-стиль чаралары. Ҽсҽр исеменеӊ эчке һҽм тышкы мҽгънҽгҽ ия булуы. Заманга 

тҽнкыйди бҽя. Язучы стиленеӊ үзенчҽлеклҽре.  (4 сҽгать) 

Сҿйлҽм үстерү  Ҽдҽби ҽсҽргҽ бҽя 
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Равил Фҽйзуллинның «Җаныңның ваклыгын сылтама заманга…», «Аккошлар», 

«Мин сиңа йомшак таң җиле…»―Вакыт‖, ―Якты моң‖,  һҽм кыска шигырьлҽре.  

Шагыйрьнең тормыш юлы турында мҽгълүмат бирү.  Иҗатка 60 нчы елларда килүе, яңача 

ритмика, рифма, образлар системасы тудыруы. Р.Фҽйзуллин кыска формаларга мҿрҽҗҽгать итҽ, 

аларда метафора алгы планга чыга. Лирик ҽсҽрлҽргҽ анализ ясау үзенчҽлеклҽре. Табигый хис-

кичерешлҽр чагылыш тапкан шигырьлҽренең җырлар булып китүе. Фҽлсҽфи лирика. (2 сҽгать). 

Сҿйлҽм үстерү  Сочинение 

1. Равил Фҽйзуллин – фҽлсҽфи-лирик шагыйрь. 

2. Равил Фҽйзуллинның мҽхҽббҽт лирикасы. 

3. ―Кыска шигырь – оста шагыйрь‖ Равил Фҽйзуллин иҗатында форма хасиятлҽре. 

Туфан Миңнуллинның «Ҽлдермештҽн Ҽлмҽндҽр»  моңсу комедиясе. Ҽдипнең тормыш 

юлы турында мҽгълүмат бирү. Драма ҽсҽрлҽренҽ анализ ясау үзенчҽлеклҽре. Каршылыкның 

тҿрлҽре: тҿп сюжет сызыгында тышкы каршылык Ҽлмҽндҽр һҽм Ҽҗҽл арасында,  эчке каршылык 

Ҽҗҽл күңелендҽ; ярдҽмче сюжет сызыкларында тышкы каршылык Ҽлмҽндҽр белҽн Ҿммия, 

Ҽлмҽндҽр белҽн Искҽндҽр арасында формалаша. Тҿп сюжет сызыгындагы эчке каршылыкның тҿп 

каршылык булуы. Ҽсҽрнең фҽлсҽфи фикерлҽр белҽн баетылуы. Ҽлмҽндҽр образының бирелеше, 

аның замандаш сыйфатларын туплаган, халыкчан образ-характер булуы. Комедиянең тел-сурҽтлҽү 

чараларына, кинаяле тезмҽлҽргҽ байлыгы. Реаль тормыш картиналарының шартлылык һҽм 

символлар белҽн тыгыз кушылып китүе, шуның белҽн ҽсҽрдҽге тҿп идеяне тулырак ачуга ирешү. 

(4 сҽгать) 

Фҽнис Яруллинның «Җилкҽннҽр җилдҽ сынала» повесте. Ҽдипнең тормышы, иҗаты 

турында мҽгълүмат бирү. «Җилкҽннҽр җилдҽ сынала» повестеның – автобиографик повесть 

булуы. Кешене данлау, зурлау темасының бирелеше. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. Язучы 

стиле. (3 сҽгать). 

Мҿдҽррис Ҽгълҽмовның «Каеннар булсаң иде», «Учак урыннары» шигырьлҽре. 

Шагыйрьнең тормыш юлы, иҗаты белҽн таныштыру. Классик шигырьгҽ йҿз тотып иҗат итүе. 

Кешене данлау, зурлау темасының бирелеше. Лирик ҽсҽрлҽргҽ анализ ясау үзенчҽлеклҽре. Лирик 

жанрлар: гражданлык лирикасы, күңел лирикасы. Ҽдҽби алымнар: кабатлау, янҽшҽлек, каршы 

кую, үткҽнгҽ ҽйлҽнеп кайту (ретроспекция). Шигырь тҿзелеше. Язучы стиле: экзистенциаль 

башлангыч. (2 сҽгать). 

Йомгаклау дҽресе (1 сҽгать) 

Дҽрестҽн тыш уку ҿчен ҽсҽрлҽр 

            1. Дҽреслҽргҽ ҽзерлҽнгҽндҽ, вакытлы матбугат материалларына мҿрҽҗҽгать итҽ алу. 

            2. Мҽдинҽ Мҽликова ―Чҽчкҽ балы‖ 

3. Фҽүзия Бҽйрҽмова ―Кыӊгырау‖ 

4. Татар ҽдҽбиятында шагыйрҽлҽр иҗаты: Л.Шагыйрьҗан, Э.Мҿэминова, Н.Сафина, 

Р.Вҽлиева, Б.Рҽхимова, Э.Шҽрифуллина, А.Минһаҗева.   Шагыйрҽлҽр иҗатын ҿйрҽнеп, проектлар 

яклау дҽресе. 

5. Хҽзерге татар ҽдҽбиятында яшьлҽр иҗаты. Проектлар яклау дҽресе 

Ятлау ҿчен ҽсҽрлҽр: 

1. Г.Тукай ―Мҽхҽббҽт‖ шигыре. 

2. Фатих Кҽримнең «Сибҽли дҽ сибҽли» яки «Ант» шигырьлҽре. 

3. Равил Фҽйзуллинның ―Якты моң‖шигыре. 

4. Мҿдҽррис Ҽгълҽмовның ―Каеннар булсаң иде‖ яки ―Учак урыннары‖ шигыре. 

5. Туфан Миңнуллинның «Ҽлдермештҽн Ҽлмҽндҽр»  моңсу комедиясеннҽн ҿзек. 

 

Кҥнекмҽлҽр формалаштыру: 

Кҥнекмҽлҽр булдыру эшчҽнлеге түбҽндҽге юнҽлешлҽрдҽ үстерелҽ һҽм бҽялҽнҽ: 

- рецептив эшчҽнлек: ҽдҽби текстны укый һҽм эчтҽлеген кабатлап сҿйли, аңлата алу, 

шигъри текстларны яисҽ чҽчмҽ ҽсҽрдҽн ҿзеклҽрне яттан сҿйлҽү; сайлап алып (яки тҽкъдим 

ителгҽн) язучының тормыш юлы, иҗаты турында сҿйлҽү; фольклор ҽсҽрлҽренең жанрын һҽм 

аларга хас үзенчҽлеклҽрне тану, ҽдҽби ҽсҽрнең тҿрен, жанрын билгелҽү һҽм фикерне исбатлау. 

- репродуктив эшчҽнлек: ҽдҽби ҽсҽрнең сюжетын, анда сурҽтлҽнгҽн вакыйгаларны, 

характерларны аңлатып бирҽ, бҽяли алу; тҿрле мҽгълүмат чыганаклары (сүзлеклҽр, белешмҽлҽр, 
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энциклопедиялҽр, электрон чаралар) белҽн максатчан эшли белү; вакытлы матбугат 

материалларына мҿрҽҗҽгать итҽ алу. 

- иҗади эшчҽнлек: тҿрле жанрдагы ҽдҽби ҽсҽрлҽрне аңлап һҽм иҗади, сҽнгатьлеукый белү; 

укыганны телдҽн сурҽтлҽп бирҽ алу; рольлҽргҽ кереп кабатлап бирү; план тҿзү һҽм ҽсҽрлҽр 

турында бҽялҽмҽ язу, сочинение  элементлары белҽн изложение  язу; ҽдҽби ҽсҽрлҽр буенча һҽм 

тормыштан алган фикер-карашларга, хис-кичерешлҽргҽ нигезлҽнеп сочинение язу. 

- эзлҽнҥ эшчҽнлеге: проблемалы сорауларга мҿстҽкыйль рҽвештҽ җавап таба белү; ҽдҽби 

ҽсҽргҽ, аның ҿлешлҽренҽ, язучы иҗатына карата аңлатмалар, бҽя бирү. 

- тикшеренҥ эшчҽнлеге: ҽдҽби ҽсҽрне сюжет–композиция, образлар бирелеше, тел–стиль 

ягыннан анализлау; тулы текстны анализлау; тҿрле ҽсҽрлҽрнең проблемаларын яки темаларын 

чагыштыру, үзенчҽлеклҽрен билгелҽү; ҽсҽрлҽрне үзара чагыштыру, уртак һҽм аермалы якларны 

таба белү;язучыларның иҗатларын, ҽсҽрлҽрен чагыштырып уртак һҽм аермалы якларын аңлата, 

бҽяли белү.  

 

9 нчы сыйныф  

 

                                                        Ҽдҽбиятны ҿйрҽнү – 58 сҽг. 

                                                           Сҿйлҽм үстерү – 8 сҽг. 

                                                            Дҽрестҽн тыш уку – 4 сҽг. 

Ҽдҽбият тарихы. Ҽдҽбиятның чорларга бҥленеше, ҥсеш баскычлары. Ҽдҽби ҽсҽрне 

эчтҽлек һҽм форма ягыннан тирҽнрҽк, тулырак бҽялҽҥ. Шигырь тҿзелешен ҿйрҽнҥ, аның 

тҿрлҽрен аерып чыгару. 

Сҽнгать тҿре буларак ҽдҽбият. Сҽнгать тҿрлҽре һҽм ҽдҽбият. Ҽдҽбиятның башка сҽнгать 

тҿрлҽре арасында урыны. Сүз сҽнгатендҽ  тормыш моделен тҿзү үзенчҽлеклҽре. Тормышны һҽм 

кешенең бай рухи дҿньясын танып белүгҽ хезмҽт итүе. Ҽдҽбиятның ҽхлакый һҽм эстетик яктан 

кешегҽ йогынтысы. 

Сүз сҽнгате. Эстетик идеал. (1 сҽг.) 

Ҽдҽбиятныӊ барлыкка килҥе һҽм ҥсеше. Гомумтҿрки мҽдҽният һҽм ҽдҽбият. Ислам 

мҽдҽнияте. Мҽдҽни һҽм ҽдҽби күренеш буларак суфичылык. Болгар, Алтын Урда, Казан ханлыгы, 

Торгынлык чоры мҽдҽнияте, ҽдҽбияты (16 гасырныӊ 2 нче яртысыннан 19 нчы гасырныӊ 2 нче 

яртысына кадҽр) турында мҽгълүмат бирү. Ҽлеге чорлар ҽдҽбиятында тҿп тема-мотивлар, 

романтик сурҽтлелек, аның билгелҽре. Ҽсҽрлҽрнең Коръҽн тҽгълиматы белҽн сугарылуы. Дҿньяви 

мотивларның урыны.  

Ҽдҽбият тарихы. Ҽдҽбиятның чорларга бүленеше, үсеш баскычлары.  Урта гасырлар 

романтизмы. Дини ҽдҽбият, дҿньяви ҽдҽбият. Ҽдҽби жанрлар. (3 сҽгать) 

XIX гасыр татар ҽдҽбияты. Татарларда мҽгърифҽтчелек хҽрҽкҽте. Аңлы-белемле, 

мҽгърифҽтле шҽхес концепциясе, аның бирелеш үзенчҽлеклҽре. Сүз сҽнгатендҽ яңа тҿр һҽм 

жанрларның аерымлануы. Бу чор ҽдҽбиятында тҿп тема һҽм мотивлар буларак аң-белем, 

мҽгърифҽт, ҽхлак, тҽрбия. Татар миллҽтенең уянырга, үсҽргҽ тиешлеге, хатын-кыз язмышы, 

алдынгы, бигрҽк тҽ рус мҽдҽниятенҽ йҿз тоту кебек мҽсьҽлҽлҽрнең кҿнүзҽктҽ торуы. Ҽсҽрлҽрдҽ 

тҿп конфликт буларак искелек һҽм яңалык кҿрҽше. (1 сҽг) 

З.Бигиевнең «Ҿлүф, яки Гүзҽл кыз Хҽдичҽ» романы (ҿзеклҽр). Детективлыкка нигезлҽнгҽн 

сюжеты. Матди һҽм рухи байлыкка бҽйле туган конфликт. Тҿп образлар, аларның эш-гамҽле. 

Аерым геройлар фаҗигасенең сҽбҽплҽре.   

Ҽдҽби процесс (барыш); чор ҽдҽбияты.  Ҽдҽбиятта традициялҽр һҽм яңачалык. (3 сҽгать) 

ХХ гасыр башында сүз сҽнгатенең шҽрык һҽм рус-Европа ҽдҽби-фҽлсҽфи, мҽдҽни 

казанышларын үзлҽштерүе. Миллҽт проблемасының үзҽккҽ куелуы, язучыларның ҽхлакый, 

фҽлсҽфи һҽм ҽдҽби-эстетик эзлҽнүлҽре, тҽҗрибҽлҽре. Ҽдҽбиятта яңа юнҽлешлҽр һҽм агымнар 

барлыкка килү. Яңа тип геройлар мҽйданга чыгу. (1 сҽг) 

 Ф.Ҽмирханның «Хҽят» повесте. Хатын-кыз азатлыгы, шҽхес иреге, мҽхҽббҽт 

мҽсьҽлҽлҽренең үзҽккҽ куелуы. Дин кануннарына нигезлҽнгҽн милли тормышның русча яшҽү 

үрнҽге белҽн каршылыкка керүе. Хҽят образы, аның рухи кичерешлҽрен ачуда ҽдипнең осталыгы, 

алым-чаралар муллыгы. Портрет һҽм пейзажның ҽдҽби-эстетик функциясе. 
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 Эпик тҿр. Повесть.  Образлылык. Кеше образлары: тҿп герой, ярдҽмче герой, катнашучы 

геройлар, җыелма образлар. Пейзаж, портрет. Психологизм. (3 сҽгать) 

Г.Камалның «Банкрот» комедиясе. Ялган банкротлыкка чыгу вакыйгасының реаль 

җирлеге. Комедиячел конфликт. Сираҗетдин образы.  Ҽсҽрдҽ кҿлү алымнары. Шул чор татар 

җҽмгыятендҽге кимчелекле якларның усал тҽнкыйтьлҽнүе. Ҽсҽрдҽ күтҽрелгҽн мҽсьҽлҽлҽрнең 

заманчалыгы. Г.Камал ҽсҽренең Н.А.Островскийның ―Үз кешелҽр – килешербез‖ комедиясе белҽн 

охшашлыгы.  

Драматургия жанрлары. Комедия. Автор идеалы. Язучы стиле. (3 сҽг)  

1917 – 1940 еллар ҽдҽбияты. Ҽлеге дҽвердҽ татар ҽдҽбиятының берничҽ этап аша үтүе. 

Чорга кыскача күзҽтү. Иҗтимагый-тарихи, социаль-мҽдҽни шартлар. Ҽдҽбиятта сыйфат үзгҽреше, 

аңа идеология тҽэсире. Ҽдҽбиятта тарихи-иҗтимагый вакыйгаларныӊ сурҽтлҽнеше. (1 сҽг) 

М.Галҽҥнең «Мҿһаҗирлҽр» романы (ҿзеклҽр). Романда 19 йҿз ахыры татар тормышы 

сурҽтлҽнү. Ил-халык тормышының бер гаилҽ эчендҽге каршылыклар рҽвешендҽ сурҽтлҽнүе. 

Ҽсҽрдҽ татарларның яшҽү рҽвеше, сыйфат-билгелҽре чагылыш табу. Тҿрле социаль катлаулар 

тормышы. Халыкның властька, дин ҽһеллҽренҽ мҿнҽсҽбҽте. Ҽсҽрдҽге тҿп образлар, аларның 

характер сыйфатлары. Татар җҽмгыятендҽ хатын-кызның урыны, роле. Саҗидҽ образы. 

Эпик тҿрнең бер жанры буларак роман. Ҽдҽби ҽсҽрдҽ урын һҽм вакыт (хронотоп). (4 сҽгать)  

Бҿек Ватан сугышы еллары ҽдҽбияты. Бҿек Ватан сугышы елларында татар  ҽдҽбияты. 

Лирика һҽм публицистиканың алга чыгуы. Кече жанрларның активлашуы. Тҿп тема-мотивлар, 

проблемалар. Сугыш чынбарлыгы һҽм аны сурҽтлҽү үзенчҽлеклҽре. (1 сҽг) 

Г.Кутуйның «Сагыну» нҽсере. Лирик герой кичерешлҽренең чагылу үзенчҽлеге. Сурҽт 

чараларының ҽдҽби функциясе.  

Символ, деталь. Ҽдҽби алымнар: кабатлау, янҽшҽлек, каршы кую, үткҽнгҽ ҽйлҽнеп кайту 

(ретроспекция). (1 сҽгать) 

Муса Җҽлилнеӊ «Моабит дҽфтҽрлҽре»ннҽн: «Җырларым», «Кошчык», «Тик булса иде 

ирек», «Ышанма», «Катыйльгҽ», «Бер үгет» шигырьлҽре.  

Тормыш юлы, батырлыгы һҽм иҗаты. Шагыйрь иҗатыныӊ чорларга бүленеше. Тоткынлык 

чоры иҗатыныӊ үзенчҽлеклҽре: коллыктан котылу чарасы буларак үлем, аның үлемсезлеккҽ 

илтүе; Ватанга бирелгҽнлекне, тугрылыкны раслау; дошманга нҽфрҽтнең чагылышы һ.б. 

Шигырьлҽренеӊ сҽнгатьчҽ эшлҽнеше: кабатлау, эпитет, метафора, антитеза, риторик эндҽшлҽрнеӊ 

хис дҽрҽҗҽсен арттыруга хезмҽт итүе. Традицион символик образларныӊ яӊа тҿсмерлҽргҽ баюы. 

 Шагыйрь иҗатын, кҿрҽшен чагылдырган ҽдҽби һҽм фҽнни хезмҽтлҽр. (4 сҽгать) 

Ҽ.Еникинең «Кем җырлады?»  хикҽясендҽ сугыш фаҗигасе чагылышы. Яралы 

лейтенантның яшҽү-үлем халҽтендҽге кичерешлҽренең туган як, туган җир, ата-ана, сҿйгҽн кеше 

якынлыгын калкытып куюы, аларның яшҽеш мҽгънҽсе булуын ачуы. ―Бала‖ хикҽясендҽ яшь 

солдат Зарифның күңел кичерешлҽре, рухи батырлыгы сурҽтлҽнү.  ―Ана белҽн кыз‖ хикҽясендҽ 

сугыш шартларында яшҽгҽн кешелҽрнең күңел халҽтен, сабырлык-түземлеген, ҿмет хисен ҽдҽби 

детальлҽр, сурҽт чаралары аша укучыга җиткерү .  

Ҽсҽрнең эчтҽлек һҽм формасы. Эчтҽлек: вакыйга, күренеш, яшерен эчтҽлек, контекст. 

Композиция: тышкы һҽм эчке корылыш. (4 сҽгать) 

Сугыштан соӊгы һҽм 1960-80 нче еллар ҽдҽбияты. ХХ гасырның икенче яртысында 

татар ҽдҽбиятының милли нигезлҽргҽ кайтуы. Ҽлеге чорда яңа жанрлар, тема-мотивлар, ҽдҽби 

формалар барлыкка килү. Ҽдҽбиятның яңалыкка омтылышы: яңа иҗади агымнарга, жанр 

формаларына, темаларга мҿрҽҗҽгать итү, ҽдҽби герой мҽсьҽлҽсендҽ эзлҽнүлҽр. Азатлык, шҽхес 

иреге, фикер хҿрлеге мҽсьҽлҽлҽренең куелышы. (1 сҽгать) 

Х.Туфанның «Кайсыгызның кулы җылы», «Киек казлар» шигырьлҽре. Иҗатыныӊ 

чорларга бүленеше. Тоткынлык чоры иҗатына караган шигырьлҽрендҽ кешегҽ хас хис-

кичерешлҽрнең тҿрлелеге. Сагыш, сагыну, тормыш гаделсезлегенҽ ачынуның алгы планга чыгуы. 

Лирик герой күңелендҽге ҿмет-ышанычның килҽчҽк матурлыгы булып ачылуы. Сурҽт чаралары 

муллыгы. 

Лирик жанрлар:  күңел лирикасы, фҽлсҽфи лирика. Лирик герой,  лирик ―мин‖, автор 

образы, автор позициясе.  Ритм һҽм рифма, тезмҽ, строфа. (3 сҽгать) 
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И.Юзеевнең ―Сагышлы мирас‖, ―Гасыр кичкҽн чакта‖, ―Без‖, ―Калдыр, аккош, каурыеӊны‖ 

шигырьлҽре. Шагыйрьнең романтик шигърият вҽкиле булып танылуы. Лирик героеның тҿрле 

тҿсмерлҽрдҽ чагылыш табуы: яшьлеген, аның серле таңнарын сагынучы; ашкын хисле, кҿчле 

рухлы шҽхес; мҽхҽббҽт утында янучы гашыйк һ.б. Ҽдипнең туган җир, тел, ата-ана, ҽхлакый 

кыйммҽтлҽр сакланышы, Җир, Галҽм язмышы кебек мҽсьҽлҽлҽргҽ актив мҿрҽҗҽгать итүе.  ―Ҿчҽү 

чыктык ерак юлга‖ поэмасында чор-заман мҽсьҽлҽлҽрнең ҿч герой язмышы аша сурҽтлҽнеше. 

Символик образларның, ҽдҽби детальлҽрнең автор идеясен ачудагы роле. 

Ҽсҽрдҽ сурҽтлҽнгҽн дҿнья. Тел–стиль чаралары (лексик, стилистик, фонетик чаралар һҽм 

троплар) (3 сҽгать). 

А.Гыйлҽҗевның «Җомга кҿн, кич белҽн» повесте. Ҽдипнең кырыс реализмга нигезлҽнеп 

язуы. Ҽсҽрдҽ ҽхлак тҽрбиясе, ата-ана каршындагы бурыч,  намус җаваплылыгы кебек 

тҿшенчҽлҽрнең гыйбрҽтле вакыйга-күренешлҽрдҽ чагылышы. Бибинур карчык образы: изгелеге, 

кҿчле рухы, милли характер булып ачылуы. Корбанчылык идеясенең чагылышы. Ҽсҽрдҽ символик 

образларның, ҽдҽби детальлҽрнең роле. Ҽсҽр исеменҽ салынган тирҽн мҽгънҽ. 

Тема, проблема, идея, пафос. Текст: эпиграф, башлам (пролог), бетем (эпилог). Чҽчмҽ 

сҿйлҽм үзенчҽлеклҽре. (4 сҽгать) 

Н. Фҽттахның «Ител суы ака торур» романы (ҿзеклҽр). Ҽсҽрдҽ борынгы бабаларыбыз – 

болгарлар тормышының, гореф-гадҽтлҽренең мавыктыргыч, гыйбрҽтле вакыйгаларда 

сурҽтлҽнеше. Романда тарихи дҿреслек һҽм автор уйланмасы. Тҿп образлары, аларның  эш-

гамҽлендҽ ачылган характер сыйфатлары. Ител образы.  

Персонаж, характер, тип.  ―Эзоп теле‖. (4 сҽгать) 

Т.Миңнуллинның «Кулъяулык» музыкаль драмасы. Ҽсҽрнең сюжет-композициясе, 

конфликт  үзенчҽлеге. Татар миллҽтенҽ хас булган гореф-гадҽтлҽрлҽрнең онытыла баруына 

борчылу идеясе. ―Бҽхет‖ тҿшенчҽсен аңлау-аңлату. Кулъяулык образына, җырга салынган мҽгънҽ. 

Автор позициясе. 

Музыкаль драма. Автор образы, автор позициясе. (3 сҽгать) 

Хҽзерге ҽдҽбият. ХХ-ХХI гасырлар чигендҽ татар ҽдҽбиятында сыйфат үзгҽрешлҽре, 

эзлҽнүлҽрнең ―яңа дулкын‖ булып күтҽрелүе. Совет һҽм постсовет заманына тҽнкыйди бҽя биргҽн, 

шҽхес һҽм җҽмгыять каршылыгын чагылдырган, ил тарихындагы олы этапларның, аерым 

шҽхеслҽрнең  сурҽтен тудырган ҽсҽрлҽр язылу. Психологик башлангычның алга чыгуы аша шҽхес 

тормышы, эчке дҿньясының тарихи–иҗтимагый чынбарлыктан ҿстен булуын раслау.  

Дҿнья ҽдҽбиятының барышы. Татар, рус һҽм чит ил ҽдҽбиятлары арасында күптҿрле 

бҽйлҽнешлҽр. Мҽңгелек темалар һҽм образлар. (1 сҽгать) 

З.Хҽкимнең ―Телсез күке‖ драмасында ретроспектив алым ярдҽмендҽ халык тормышының 

киң понарамасын чагылдыру. Миллҽт язмышының вакыйгаларны иңлҽп үтүе. Ата-баба телен белү, 

җыр-моңын ҿйрҽнүнең чиклҽрне белми торган изге тҿшенчҽ буларак ачылуы. Шҽхес һҽм система 

каршылыгына нигезлҽнгҽн конфликт, аның чишелеше. Зариф һҽм Зыятдин образлары. Татар җыр-

моңының символик образ буларак туган җир матурлыгын, халыкның фаҗигале язмышын, телҽк-

ҿметен чагылдыруы. 

Драма жанры һҽм жанр формалары. (3 сҽгать) 

Ф.Садриевның «Таң җиле» романы (ҿзеклҽр). Кырыс чынбарлыкның романтик алымнар 

аша сурҽтлҽнүе. Кҿнкүреш вакыйгасының илкүлҽм ҽһҽмиятле иҗтимагый, социаль-мҽдҽни, 

ҽхлакый мҽсьҽлҽлҽргҽ барып тоташуы. Романда совет җҽмгыятенең кискен тҽнкыйтьлҽнүе. Кеше 

һҽм җҽмгыять каршылыгы. Нуриасма образы: милли йҿзе, характер сыйфатлары, яшҽеш идеалы. 

Намусларына хыянҽт иткҽн типлар.  

Чҽчмҽ сҿйлҽм үзенчҽлеклҽре. (4 сҽгать) 

Зҿлфҽтнең «Тамыр кҿллҽре», «Тойгыларда алтын яфрак шавы» шигырьлҽре. Шагыйрьнең 

классик традициялҽренҽ йҿз тотуы. Шигырьлҽренең халык язмышына бҽйле  публицистик 

яңгырашы. Заман сорауларын Кеше шҽхесе, аның хис-кичерешлҽре аша чагылдыручы фҽлсҽфи-

лирик шагыйрь булып танылуы. Иҗатында чичҽнлек рухы.  

Шигырь системалары турында мҽгълүмат. (2 сҽгать) 

Дҽрестҽн тыш уку ҿчен ҽсҽрлҽр: 

1. Ф.Латыйфи. ―Хыянҽт‖. 

2. Г.Ҽпсҽлҽмов. ―Ак тҿннҽр‖. 
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3. Г.Бҽширов. ―Сарут‖. 

4. ―Ялкын‖ журналы – минем рухи юлдашым‖ 

 

Ятлау ҿчен ҽсҽрлҽр: 

1. Ф.Ҽмирханның«Хҽят» повестеннан бер ҿзек 

2. Г.Кутуйның «Сагыну» нҽсере 

3. Муса Җҽлилнеӊ  ―Кошчык‖ шигыре 

4. Х.Туфанның «Кайсыгызның кулы җылы» шигыре 

5. И.Юзеевнең  ―Калдыр, аккош, каурыеӊны‖ шигыре. 

 

Кҥнекмҽлҽр булдыру эшчҽнлеге түбҽндҽге юнҽлешлҽрдҽ үстерелҽ һҽм бҽялҽнҽ: 

- рецептив эшчҽнлек: ҽдҽби текстны укый һҽм эчтҽлеген кабатлап сҿйли, аңлата алу, 

шигъри текстларны яисҽ чҽчмҽ ҽсҽрдҽн ҿзеклҽрне яттан сҿйлҽү; сайлап алып (яки тҽкъдим 

ителгҽн) язучының тормыш юлы, иҗаты турында сҿйлҽү;ҽдҽби ҽсҽрнең тҿрен, жанрын билгелҽү 

һҽм фикерне исбатлау. 

- репродуктив эшчҽнлек: ҽдҽби ҽсҽрнең сюжетын, анда сурҽтлҽнгҽн вакыйгаларны, 

характерларны аңлатып бирҽ, бҽяли алу; тҿрле мҽгълүмат чыганаклары (сүзлеклҽр, белешмҽлҽр, 

энциклопедиялҽр, электрон чаралар) белҽн максатчан эшли белү; вакытлы матбугат 

материалларына мҿрҽҗҽгать итҽ алу. 

- иҗади эшчҽнлек: тҿрле жанрдагы ҽдҽби ҽсҽрлҽрне аңлап һҽм иҗади, сҽнгатьлеукый белү; 

укыганны телдҽн сурҽтлҽп бирҽ алу; рольлҽргҽ кереп кабатлап бирү; план тҿзү һҽм ҽсҽрлҽр 

турында бҽялҽмҽ язу, сочинение  элементлары белҽн изложение  язу; ҽдҽби ҽсҽрлҽр буенча һҽм 

тормыштан алган фикер-карашларга, хис-кичерешлҽргҽ нигезлҽнеп сочинение язу. 

- эзлҽнҥ эшчҽнлеге: проблемалы сорауларга мҿстҽкыйль рҽвештҽ җавап таба белү; ҽдҽби 

ҽсҽргҽ, аның ҿлешлҽренҽ, язучы иҗатына карата аңлатмалар, бҽя бирү. 

- тикшеренҥ эшчҽнлеге: ҽдҽби ҽсҽрне сюжет–композиция, образлар бирелеше, тел–стиль 

ягыннан анализлау; тулы текстны анализлау; тҿрле ҽсҽрлҽрнең проблемаларын яки темаларын 

чагыштыру, үзенчҽлеклҽрен билгелҽү; ҽсҽрлҽрне үзара чагыштыру, уртак һҽм аермалы якларны 

таба белү;язучыларның иҗатларын, ҽсҽрлҽрен чагыштырып уртак һҽм аермалы якларын аңлата, 

бҽяли белү.  

 

УКУЧЫЛАРНЫҢ БЕЛЕМЕНҼ, ЭШ ОСТАЛЫГЫНА ҺҼМ КҤНЕКМҼЛҼРЕНҼ 

ТАЛҼПЛҼР 

Татар ҽдҽбияты предметын үзлҽштерү нҽтиҗҽсендҽ укучы: 

-             сүз сҽнгатенең образлы табигатен; 

- милли ҽдҽбиятның иң билгеле язучыларыннан Г.Тукайның, Г.Камалның, Г.Ибраһимовның, 

Ф.Ҽмирханның, Г.Исхакыйның, М.Җҽлилнең, Ҽ.Еникинең тормыш юлы һҽм иҗатының тҿп 

фактларын;  

- ҿйрҽнелгҽн ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеген; 

- сүз сҽнгатенең образлы асылын; 

- тҿп ҽдҽби-теоретик тҿшенчҽлҽрне  

белергҽ; 

- ҽдҽби ҽсҽр эчтҽлеген кабатлап, аерым ҿлешлҽрен яттан сҿйлҽү; 

- ҽдҽби ҽсҽрне ҽдҽбият теориясеннҽн мҽгълүматлар файдаланып анализлау; 

- ҽдҽби ҽсҽрнең аерым якларын элементларын җентеклҽп тикшерү һҽм нҽтиҗҽлҽр чыгару; 

- ҽдҽби ҽсҽрнең тҿр һҽм жанрын билгелҽү; 

- ҽдҽби ҽсҽрлҽрне, аларның геройларын чагыштыру; 

- геройларга характеристика бирү, автор позициясен ачыклау; 

- сҽнгатьле уку; 

- ҽдҽби ҽсҽрлҽр хакында тҿрле характердагы иҗади эшлҽр башкару 

кҥнекмҽлҽрен үзлҽштергҽн булырга тиеш. 

 

3. Планируемые результаты и способы оценивания достижений 
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 Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

 Выход на начальный уровень функциональной грамотности, предполагающий его полное 

достижение к окончанию основной школы. 

 Освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к дальнейшему 

обучению. 

 Достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего образовательного 

маршрута: понимание особенностей выбранного ОУ; оценочное соотнесение профессиональных 

намерений и собственных возможностей, подготовленность в предметной области, необходимой 

для получения дальнейшего профильного образования. 

 Достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, который 

позволит учащимся успешно продолжить обучение в профильных классах  или других учебных 

заведениях. 

 Овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

творческой и поисковой деятельности в выбранном профиле. 

 Сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

Выпускник основной школы - это ученик: 

 успешно овладевший предметами учебного плана на базовом уровне, в соответствии с 

учебным планом и  государственным образовательным стандартом; 

 достигший уровня учебной  самостоятельности для     продолжения  образования в  

профильных классах по программам,    обеспечивающим    углубленную    подготовку    учащихся    

по    предметам предлагаемых профилей; 

 обладаюший устойчивой мотивацией к продолжению обучения;  

 умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевший навыками 

неконфликтного общения, способностью строить и вести общение в различных ситуациях и с 

людьми, отличающимися друг от друга по возрасту и другим признакам; 

  с активной гражданской позицией, способный проявлять сильные стороны своей 

личности в жизнедеятельности класса и школы; 

 способный видеть и понимать гармонию и красоту, знающий выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства; 

 знающий и соблюдающий режим занятий физическими упражнениями, способный 

разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 

Способы оценивания достижений. 

Формы учета и контроля достижений учащихся 

В образовательной программе используются следующие основные формы учета достижений 

учащихся: 

 текущая успеваемость; 

 аттестация по итогам четверти, по итогам года; 

 административные контрольные  работы; 

 олимпиады; 

 защита исследовательской и проектной работы. 

 творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках, конференциях;  

 по окончании 9 класса выпускники проходят государственную итоговую аттестацию       

Методы диагностики освоения образовательной программы 
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Диагностика включает в себя:  

- социальную диагностику: 

 наличие условий для домашней работы; 

 состав семьи; 

 необходимость оказания различных видов помощи; 

 медицинскую диагностику:  

 показатели физического здоровья 

 психологическую диагностику: 

 уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между требованиями 

педагогов и возможностями подростка); 

 включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное 

восприятие подростков системы своих отношений со сверстниками, субъективная включенность в 

отношения, восприятие своего статуса в классе как  положительного и удовлетворенность им); 

 отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком системы 

своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, доверительных, но 

сохраняющих его автономность); 

 отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная самооценка, 

ориентация  на будущеесубъективное ощущение адекватности своего поведения и эмоциональных 

реакций); 

 определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер учебной 

мотивации(интерес к способам получения знаний,  умение ставить и достигать конкретные цели 

самообразования,  интерес ксамостоятельным формам учебной деятельности, интерес к 

использованию результатов учебной работы социально-значимых 

формах деятельности) 

 педагогическую диагностику: 

 предметные и личностные достижения; 

 затруднения в образовательных областях; 

 диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов; 

 диагностика формирования уровня функциональной грамотности (грамотность и богатый 

словарный запас устной речи, использование речи как инструмента мышления); 

 диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение существенных 

признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной задачи, ориентация 

на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению изучаемого предмета с 

разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения учебной проблемы); 

 умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение  

учебной активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность работать в 

едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы); 

 взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, 

способность к проявлению эмпатии по отношению к взрослым); 

 поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к  

намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к 

ответственному поведению); 

 диагностика интересов. 

 

 

4. Оценочные материалы 
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В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый 

подход. При пятибалльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. Данные 

критерии применяются при оценке устных, письменных, самостоятельных и других видов работ. 

Отметку "5" - получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 

объем  верных ответов составляет 85-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. Учащийся  обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

 

Отметку "4" - получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или еѐ результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем 

верных ответов составляет 60-85% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

 

Отметку «3» - получает учащийся,  давший верные ответы  в объеме 35-60% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, 

не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

 

Отметку "2" - получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и еѐ результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем верных ответов учащегося составляет менее 

35% содержания (неправильный ответ). 

 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты.  

 
При выставлении четвертной (полугодовой)  отметки  учитель руководствуется следующим: 

- отметка «5» выставляется при средней отметке за период 4,5  балла и выше;  

- отметка «4» выставляется при средней отметке за период 3,5 балла и выше; 

- отметка «3» выставляется при средней отметке за период 2,5 балла  и выше; 

- неудовлетворительная отметка «2» выставляется при средней отметке за период ниже  2,5 балла. 
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1. Пояснительная записка к Образовательной программе среднего общего образования 

1.1. Нормативно – правовая база.    

 Образовательная программа - документ, определяющий путь достижения образовательного 

стандарта, характеризующий специфику и особенности образовательного учреждения. 

Настоящая образовательная программа (далее – образовательная программа) разработана в 

соответствии 

- с Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ;  

- Приказом МО и Н РТ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

-Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 126-ФЗ от 24.07.1998г. (в действующей редакции); 

-Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

(с изменениями.) 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-Федеральнымии региональными перечнями учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2013-2014 учебный год; 
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- 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. М>189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

Санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

апреля 2003 г; № 27, зарегистрированными в Минюсте России 27 мая 200.3 г., регистрационный номер 4594); 

- Примерными  образовательными программами среднего (полного) общего образования; 

-Законом Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» №443РТот 

18.07.2004г. 

- Базисным и примерным учебным планом для образовательных учреждений Республики 

Татарстан, реализующих программы начального  общего и основного общего образования,   

утвержденных приказом Министерства образования и науки РТ №4154/12 от 9.07.2012 г., 

разработанных на основе  федерального  базисного учебного плана, утвержденного  приказом  

Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004г. и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1994 от 3.06.2011г. «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации № 1312 

от 09.03.2004 г»;  

- Уставом школы. 

1.2. Цели и задачи. 

Сегодня руководство страны, республики, района ставит проблему формирования современной 

модели образования, ориентированной на решение задач инновационного развития экономики. 

Президентом страны определена Национальная образовательная стратегия – инициатива «Наша 

новая школа», основными составляющими которой являются обновление образовательных 

стандартов, система поддержки талантливых детей, развитие учительского потенциала, 

современная инфраструктура, здоровье учащихся. 

Цель образовательного  процесса – повысить качество и эффективность школьного образования. 

Задачи образовательного процесса: 

- развить содержание образования учащихся с учѐтом требований общества к выпускнику школы;  

- обеспечить становление личности, способной к активной деятельности по преобразованию 

действительности; 

  - способствовать всемерному  интеллектуальному, эстетическому, нравственному, физическому 

развитию личности     каждого  ученика. 

Образовательная программа школы  направлена: 

- на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью 

решать задачи  в  различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный 

опыт; 

-  на реализацию права ребѐнка на получение общего среднего образования. 

-  на обеспечение непрерывности образования: начальный образование– оснавное образование – 

среднее образование 

В школе  особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно:  

 повышению  уровня культуры личности школьников 

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 

досуговой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 
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Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

 обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный 

для каждого обучающегося уровень успешности, 

 нацеливают на воспитание выпускника - человека и гражданина, уважающего права и 

свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего 

культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

Целевое назначение 

 Создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами: 

  профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

  осуществление компетентностного подхода в образовании; 

 реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного 

процесса; 

 формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, освоение 

проектного подхода к решению проблем; 

 предоставление  равных  возможностей  для  получения  образования  и  достижения  

допрофессионального методологического уровня компетентности; 

 создание условий для развития интересов, склонностей и способностей учащихся. 

1.3. Особенности условий.  

При разработке образовательной программы учтены: 

            - возможности образовательной среды; 

             -уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ;  

            - материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Организационно-педагогические условия для реализации образовательной программы школы  

Информационная справка о школе  
 

6. Информация о дате создания образовательного учреждения: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксунская средняя общеобразовательная 

школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» создано в 1986 году. 

7. Учредителем Школы, созданной на базе имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Буинский муниципальный район Республики Татарстан, 

является Буинский районный исполнительный комитет». 

Функции и полномочия учредителя в отношении Школы  осуществляет администрация 

муниципального образования Буинский муниципальный  и отраслевой орган 

администрации муниципального образования в лице  Муниципального казенного 

учреждения «Управления образования Буинского муниципального района Республики 

Татарстан». 

Адрес (юридический и фактический) Учредителя: 422430, Республика Татарстан, г.Буинск, 

ул.Жореса , дом 110а.  

 Адрес (юридический и фактический)  МКУ «Управления образования Буинского 

муниципального района РТ»: 422430, Республика Татарстан, г.Буинск, ул. Ленина, дом 52.  

8. Полное официальное наименование школы: 

- на русском языке: муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждения «Аксунская 

средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан»- 

на татарском языке:Муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе ―Татарстан 

Республикасы Буа муниципаль районы Аксу  урта гомуми белем мҽктҽбе‖ 

Сокращенное наименование школы: 

- на русском языке: МБОУ «АСОШ Буинского муниципального района РТ»;  



 221 

- на татарском языке: МБГББУ  ―Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы АУГБМ‖.  

   Местонахождение школы и юридический адрес: 422404 Республика Татарстан,Буинский район, 

с.Аксу, ул. Школьная,д.37а 

 

Директор: Хайруллин Талгат Давлятович 

 

Заместитель директора по УР:Хайруллина Разиня Фаритовна 

 

Заместитель директора по ВР:Идиятуллина Гульназ Тавкиловна 

Часы приема администрации школы: понедельник, вторник  10.00-12.00 

  

Школа  работает в 1 смену, начало занятий в 8.30 

Тел.: +7 (84374) 50-7-38 

E-mail:aksu3@rambler.ru 

9. Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение): обучение 

ведется на татарском языке. 

10.  Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц.  

Сведения о количестве  учащихся  по классам на 2015-2016 уч.г.  

Класс Кол-во уч-ся 

1 9 

2 7 

3 6 

4 5 

Итого нач.кл 27 

5 10 

6 11 

7 8 

8 7 

9 8 

Итого 

5-9 кл. 

44 

10 3 

11 9 
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Итого 

10-11 кл. 

12 

Итого по школе 83 

 

Здание школы – типовое, построено в 1986 году.  

В целом, санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям 

и задачам образовательного процесса. В образовательном учреждении созданы условия,  в 

соответствии с СанПиНами.  ОУ имеет пожарную сигнализацию. Пришкольные территории 

благоустроены.  Учреждение имеет лицензию, свидетельство об аккредитации на 

образовательную деятельность. 

  Школа функционирует в одном здании. Общее количество учебных кабинетов– 14 

(кабинеты:  химии и биологии -1; физикии математики– 1; информатики– 1;  кабинет английского 

языка– 1;  русского языка и литературы – 1, начальной школы – 3, кабинет математики – 1, 

кабинет татарского языка и литературы – 1, кабинет истории – 1, спортивный зал-1, кабинет ОБЖ-

1, кабинет географии-1). 

Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные учебники), брошюр, 

журналов - 11227, учебники-1714 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров 8 

из них используются в учебном процессе 8 

из них не ниже класса PIV 0 

Количество ноутбуков  22 

Количество интерактивных досок 3 

Количество мультимедиа проекторов 6 

Число учебных кабинетов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 

6 

Наличие сайта, адрес https://edu.tatar.ru/ 

Режим работы школы: продолжительность рабочей недели, продолжительность урока и перемен– 

определяется в соответствии с требованиями СанПиН.  

Педагогические кадры:  
Всего в штате 18 педагогических работников.  

 учителей высшей квалификационной категории – 0 

 учителей первой квалификационной категории – 12 

 СЗД - 3 

 без категории – 3.  

Образовательный уровень педагогических работников:  
- высшее образование –18,  

Имеют высокие профессиональные отличия:  
- Почетная Грамота МО и Н РФ – 1, Почетная Грамота МО и Н РТ – 1. 

Обладатели грантов:  
«Наш лучший учитель»-1 педагог, 2013год; 1 педагог, 2012 год; 1 педагог-2014г. 

 

 

Реализуемые образовательные программы:      

Виды 

программ  

    

 

Срок освоения Кол-во классов Уровень 

образования, 

Документ, 

выдаваемый по 
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получаемый по 

окончании 

окончании 

Программа 

начального общего 

образования 

4 года 4 Начальное 

общее 

образование 

 

Программа 

основного общего 

образования  
 

5 лет 5 

 

Основное 

общее  

образование  
 

Аттестат 

об основном 

общем 

образовании  
 

Программа 

среднего общего 

образования  
 

2 года 2  

 

Среднее  

общее 

образование  
 

Аттестат о 

среднем  

общем 

образовании  
 

 

Все образовательные программы должны обеспечить:  
- освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных предметов, курсов, 

модулей;  

- освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные формы 

образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, спортивные 

и др. занятия, как обязательной части учебного (образовательного) плана образовательного 

учреждения;  

- практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-полезного 

социального опыта через внеклассную, внеурочную виды образовательной деятельности.  

 Обучающиеся 10 - 11 -х классов работают в режиме шестидневной учебной недели.                                            

Продолжительность занятий 45 минут.Учебный год делится на 2 полугодия. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная с элементами лекционно-

семинарских и курсовых занятий. 

Педагогические технологии 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на развитие: 

-     самостоятельности мышления; 

- исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 

-     умения аргументировать свою позицию; 

-    умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих работ; 

-    потребности в самообразовании. 

Образовательный процесс в старших классах строится на основе принципов личностно-

ориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива направлены на реализацию 

индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их права выбора уровня освоения 

образовательной программы и ее профиля. В качестве ведущих технологий используются 

традиционные и инновационные. Применение традиционных технологий в сочетании с 

инновационными технологиями позволяет повысить результативность обучения. 

В образовательном процессе используются технологии, способствующие образовательному 

и профессиональному самоопределению, повышению уровня ключевых компетентностей 

учащихся и подготовке к продолжению образования, освоению ресурсов, адекватных планам на 

будущее: 

1. Формы обучения, используемые в вузе:  лекции, семинары, лабораторные практикумы и 

т.п. 

2. Исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных результатов. 

3. Самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая учителем, так и 

планируемая самим обучающимся. 

4. Групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности. 
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5. Повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем участия в 

организации научно-практической конференции, самоуправлении. 

Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на развитие: 

 самостоятельности и креативности мышления; 

 исследовательских умений в теоретической и научно-практической деятельности; 

 коммуникативной культуры, т.е. умение участвовать в коллективном поиске, 

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих работ; 

 умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 

 потребности в непрерывном образовании. 

Одним из приоритетных направлений является развитие познавательного интереса и рост 

интеллектуального уровня учащихся: 

- Участие в предметных олимпиадах, в том числе через Internet 

- Участие в конкурсах и конференциях. 

Внешкольная образовательная среда создает возможность формирования 

допрофессиональной компетентности и повышения культурного уровня и кругозора учащихся. 

Совместная образовательная, профессиональная и культурная деятельность включена как в 

учебную, так и внеучебную деятельность учащихся. Обязательным компонентом образовательной 

среды является библиотека и медиатека школы и связанный с ней комплекс средств и условий для 

самостоятельной работы учащихся и использования современных ИКТ. Учащиеся успешно 

выступают с презентацией результатов своей научно - исследовательской деятельности на 

конференциях,  конкурсах школьного, муниципального, регионального, республиканского, 

всероссийского  уровней. 

Значительно расширяется пространство для проявления творческой активности учащихся 

10-11-х классов в жизнедеятельности школы.  

 1.4. Принципы построения. 

Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа устанавливает содержание и способы взаимодействия с 

другими школами, научными учреждениями и предприятиями в целях развития творческого 

потенциала учащихся, выявления и объективной оценки их достижений. 

Образовательная программа регламентирует: 

 условия  освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений учащихся; 

 организационно-педагогические условия реализации программ общего образования. 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности является: 

 обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью 

всех учебных программ; 

 создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей 

развитие когнитивных и креативных способностей учащихся; 

 использование современных образовательных технологий; 

 широкое развитие сети внеклассной работы; 

 использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся. 
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Выполнение указанных условий позволит  школе реализовать педагогически, 

психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности 

учащихся. 

 

 

II. Образовательная программа среднего  общего образования 

 (10-11 классы) 

 

2.1. Учебный план на 2015-2016 учебный год 

Старшая школа – завершающая ступень общего образования, обеспечивающая 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействующая их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социальных компетентностей личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.  

В X – XI классах обучение ведѐтся по региональному базисному учебному плану для 10-

11 классов образовательных учреждений Республики Татарстан, реализующих программы 

среднего (полного) общего образования. 

Учебный план для Х-XI классов составлен на основании приказа  МО и Н РТ «Об 

утверждении   Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Республики 

Татарстан, реализующих программы среднего (полного) общего образования» № 4165/12 от 

10.07.12. и ориентирован на 35 учебных недель в X классе, на 34учебные недели в XI классе. 

Продолжительность урока– 45 минут 

10–11 классы обучаются на татарском языке.  

В старших классах часы компонента образовательного учреждения используются для 

поддержки основных предметов – математика, химия, биология (по 1 часу) в 10-11 классах, 

литература (1 час) в 10 классе. 

С целью удовлетворения познавательных интересов, с учетом склонностей и способностей 

учащихся, и для более полного освоения учебного материала по тому или иному учебному 

предмету, введены элективные курсы (в 10 классе 2 часа, в 11классе  2 часа,   план прилагается). 

             Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для всестороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

   Основной задачей является реализация образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Предельно допустимая учебная нагрузка школьников соответствует нормативам, инвариантная 

часть учебного плана сохранена без изменений. 

Реализация учебного плана кадрами соответствующей квалификации и необходимыми программно-

методическими компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями) 

обеспечена. 
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Учебный план обсужден и принят на заседании педагогического совета школы (протокол  №1от «28» 

августа 2014 г.) и утвержден приказом директора школы № 64 от 1 сентября 2015 года. 

Старшая школа – завершающий этап общего образования – ставит своей целью 

подготовить выпускников к полноценному участию в жизни своего государства в форме 

продолжения образования и трудовой деятельности. Основой этой готовности является овладение 

основами наук и приобретение опыта программирование и осуществления целесообразности и 

результативной деятельности. 

При разработке учебного плана для старших (10 - 11) классов школа руководствовалась 

следующими документами: 

-Инструктивного письма МО и Н РТ №11005\14 от 08.07.2014 г  «Об учебных планах в 

2014-2015 учебном году» 

- Приказ МО и НРТ 4165/12 от  9 июля 2012 года «Об утверждении базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений РТ, реализующих программы среднего (полного) 

общего образования» 

 - Письмо МО и Н РТ №7617/10 от 10 сентября 2010 «Об учебных планах 

общеобразовательных учреждений РТ с этнокультурным (чувашским, удмурдским, марийским, 

мордовским и др.) компонентом образования. 

10 -11(непрофильный) классы занимаются по  базисном плану и обучаются на татарском 

языке. Школьный компонент используется для поддержки основных предметов – русский язык, 

татарский язык,  математика (по 1 часу), с целью лучшей подготовки выпускников к ЕГЭ и 

расширения содержания образования  передан для изучения  химии, биологии(по1 часу).С целью 

удовлетворения познавательных интересов, с учетом склонностей и способностей учащихся, и для 

более полного освоения учебного материала по тому или иному учебному предмету, введены 

элективные курсы ( план прилагается).     

максимальная недельная нагрузка -37 часов. 

Продолжительность учебного года:  10 класс – 35 учебные недели, 11 класс-34 учебных 

недель. Продолжительность урока– 45 минут 

Учебный план универсального (непрофильного) обучения для 10-11 классов   

  на 2015-2016 и 2016-2017учебные годы и 11 класса на 2015-2016 учебный год 

 

Федеральный и 

региональный 

компоненты 

учебного плана 

Учебные предметы Количество учебных 

 часов в неделю/год 

X-XI XI 

 

 

 

 

1. Базовые учебные 

предметы 

Русский язык (1/1)    35/34 1/34 

Литература (3/3)    105/102 3/102 

Татарский язык (1/1)    35/34 1/34 

Татарская литература (2/2)    70/68 2/68 

Английский язык (3/3)    105/102 3/102 

Математика (4/4)    140/136 4/136 

Информатика и ИКТ (1/1)    35/34 1/34 

История (2/2)    70/68 2/68 

Обществознание 

(включая эконом и право) 

(2/2)    70/68 2/68 

-география (1/1)    35/34 1/34 

-химия (1/1)    35/34 1/34 

-биология (1/1)    35/34 1/34 

Физика (2/2)   70/68 2/68 

Технология (1/1)    35/34 1/34 

ОБЖ (1/1)   35/34 1/34 

Физическая культура (3/3)   105/102 3/102 

ИТОГО  29/29 29 
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3. Компонент 

образовательного 

учреждения (6-днев. 

уч. неделя) 

Учебные предметы: 

 

Русский язык 

Татарский язык 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Биология 

Химия 

 

 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Элективные курсы: 2/2 2 

Татар теленең 

стилистикасы 

Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации 

Экология и человек 

Решение нестандартных 

задач 

 

 

 

 

 

1/1 

1/1 

1 

 

1 

 

 

 

 

ИТОГО  (37/37) 37 

Максималь

ный объем учебной 

нагрузки (6-

дневная уч. 

неделя) 

 37/37 37 

Сведения об элективных курсах учащихся 10-11 классов   на 2015-2016 учебный год 

№ Темы элективных 

курсов 

Авторы 

программ 

Класс Кол-во 

часов 

Руководитель 

курса 

1 Татар ҽдҽби теле  10кл. 34 ч. Гобайдуллина 

И.И..-учитель 

татарского языка и 

литературы 

2 Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации 

Щербакова 

Е.А 

10кл. 34 Хайбуллин И.У.-

учитель русского 

языка и литер. 

2 Экология и человек Назипов Г.Г. 11кл. 35ч. Нурмухаметов 

И.Г.-учитель 

географии 

3 Решение 

нестандартных задач 

Гимадиева З.Р 11 кл. 35ч. Галяутдинова 

Л.М.-учитель 

математики 

 Всего  2 кл. 138 ч. 4 
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2.2. Программно-методическое обеспечение учебного плана МБОУ «Аксунская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» на 

2014-2015 учебный год. 

 

Основная учебная литература 

№ 

пп 

нош 

Учебные предметы, 

классы 

Авторы, название учебника Издательство Год 

издания 

1. Русский язык       

  

10 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Просвещение 2007 

  

11 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Просвещение 2007 

2 Литература       

  

10 Зинин С.А., Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А. В 2-х ч.  

Русское слово 2014 

  

11 Зинин С.А., Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А. В 2-х ч.  

Русское слово 2010 

3 Алгебра       

  10 Мордкович А.Г и др. Мнемозина 2013 

  11 Мордкович А.Г и др. Мнемозина 2013 

4 Геометрия       

  10 Атанасян Л.С.  Просвещение  2010 

  11 Атанасян Л.С.  Просвещение  2010 

5 Биология       

  

10 Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. 

Дрофа 2014 

  

11 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И., Захарова Е.Г. 

Дрофа 2010 

6 

Иностранный язык       

  10 Тимофeeв В.Г. Академия 2008 

  11 Тимофeeв В.Г. Академия 2009 

7 

Информатика и ИКТ       
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10 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. БИНОМ 

Лаборатория 

знаний 

2009 

  

11 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. БИНОМ 

Лаборатория 

знаний 

2009 

8 

История России       

  10 Павленко Н.И., Андреев И.Л. Дрофа 2006 

  

11 Загладин Н.В., Минаков С.Т., 

Козленко С.И. и др. 

Русское слово 2008 

  10 Загладин Н.В., Симония Н.А. Русское слово 2009 

  11 Загладин Н.В. Русское слово 2010 

9 

Обществознание        

  10 Кравченко А.И. Русское слово 2009 

  11 Кравченко А.И. Русское слово  2010 

10 География       

  10-11 Максаковский В.П. Просвещение 2009 

11 Физика       

  

10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

Просвещение 2008 

  

11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

Просвещение 2009 

12 Химия       

  
10 Габриелян О.С.   Дрофа 2008 

  
11 Габриелян О.С.   Дрофа 2009 

13 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      

  10 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Просвещение 2012 

  11 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Просвещение 2012 

14 

Физическая 

культура 

      

  10 Лях В.И. Просвещение 2008 

  11 Лях В.И. Просвещение 2008 

15 

Татарский язык       

  
10  Абдуллина Р.С.  Мҽгариф  2012 

  
11 Сафиуллина Ф.С.  Мҽгариф  2011 

16 

Татарский язык и 

татарская литература 

(русскояз.) 

      

  11 Хайдарова Р.З. и др. Магариф 2010 
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17 

Татарская 

литература 

      

  
10  Миңнегулов Х.Й.  Мҽгариф  2012 

  
11 Мусин Ф.М  Мҽгариф 2011 

 

Технология     

 

10-11 Сасова И.А. Технология  

 

 Вентана-Граф  

 

 

2.4.Календарный учебный график 

 

1. Перечень образовательных программ, реализуемых в МБОУ «Аксунская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» 

 

Наименование образовательных программ Количество 

классов 

Количество 

классов 

Количество 

классов 

Общеобразовательная программа начального 

общего образования 

4    

Общеобразовательная программа основного общего 

образования 

  5   

Общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

    2 

 

2. Продолжительность учебного года: 

 

 начало учебного года – 01.09. учебного г. 

 окончание учебного года: 

для 1, 9, 11 классов – 25 мая  учебного года 

для 2 - 8, 10 классов – 31 мая  учебного  года 

 продолжительность учебного года:  

     в 1-х классах   -33 недели 

                                                                   во 2– 4 классах -  34 

                                                                   в  5-8, 10 классах – 35 

                                                                   в 9, 11 классах -34 

 с 26 по 31 мая для учащихся 2-4 классов организуются экскурсии. 

3. Количество классов-комплектов в каждой параллели:  

(всего   11  классов, 10 классов-комплектов) 

 

1, 4 классы –1              2 классы –   1       3 классы-1 

5 класс –  1            6класс –   1        7 класс –1    8 класс -1 

9 класс –  1         10класс – 1        11 класс – 1 

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

   продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 
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Осенние с 03.11.2015 г. по 09.11.2015 г.  7 дней 

Зимние с 29.12.2015 г. по 11.01.2016 г 14 дней 

Весенние  с 23.03.2016 г. по 31.03.2016 г 9 дней 

   -дополнительные каникулы для учащихся первых классов –  

             с  15.02.2016 г. по 21.02.2016 г. (7 дней).    

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-х  классах; 

6-ти дневная рабочая неделя в  2-11 классах. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день 

1 класс: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется  "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии  

 в сентябре, октябре -  3 урока в день по 35 минут каждый;  

 в ноябре-декабре -  4 урока по 35 минут каждый;  

 январь - май -  4 урока по 45 минут каждый; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 

2-11  классы:  

 учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе в первую смену во 2-9 классах, по 

6-дневной рабочей неделе в первую смену в 10 – 11 классах.  

Продолжительность уроков  – 45 минут. 

 режим учебных занятий для 1 класса на I четверть 2015-2016 учебного года 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

8-30 1-ый урок 9-05 

9-05 1-ая перемена 

 

9-15 

 

9-15 2-ой урок 9-50 

9-50 2-ая перемена 

( организация питания 

1 класса ) 

10-10 

10-10 3 - ий урок 10-45 

 

 режим учебных занятий для 1 класса на II четверть 2015-2016 учебного года 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

8-30 1-ый урок 9-05 

9-05 1-ая перемена 

 

9-15 

 

9-15 2-ой урок 9-50 

9-50 2-ая перемена 

( организация питания 

1 класса ) 

10-10 

10-10 3 - ий урок 10-45 

10-45 3- перемена 11.00 

11.00 4 –ый урок 11.35 

 

 режим учебных занятий для 5-11 классов 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  
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8-30 1-ый урок 9-15 

9-15 1-ая перемена 

 

9-25 

 

9-25 2-ой урок 10-10 

10-10 2-ая перемена 

( организация питания 

3 – 6 классов ) 

10-30 

10-30 3 - ий урок 11-15 

11-15 3 - я перемена 

(организация питания 7 – 

11 классов) 

11-30 

11-30 4-ый урок 12-15 

12-15 4-ая перемена 12-25 

12-25 5-ый урок 13-10 

13-10 5-ая перемена 13-20 

13-20 6-ой урок 14-05 

14-05 6-ая перемена  14-15 

14-15 7-ой урок 15-00 

 

Начало занятий кружков и секций – 16.00 

7. Организация промежуточной аттестации 

С целью осуществления проверки освоения учащимися основных общеобразовательных программ 

по предметам учебного плана в конце учебного года во 1-8, 10 классах  в период с 20 апреля по 25 

мая  проводится промежуточная аттестация по всем предметам. В 9, 11классах промежуточная 

аттестация проводится по всем предметам с 15 апреля по 20 мая. Промежуточная аттестация 

проводится  в следующих формах:  

1 Диктант с грамматическим  заданием; 

• Контрольная работа; 

• Сочинение или изложение с творческим заданием; 

• Тестирование; 

К устным формам промежуточной аттестации относятся: 

• Сдача нормативов по физической подготовке; 

• Защита реферата; 

• Зачет; 

• Собеседование. 

8. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников устанавливается: 

- в 11 классах - МО и Н РФ, МО и Н РТ; 

- в 9 классах - МО и Н РФ, МО и Н РТ. 

 

 Режим   работы  спортзала  

 

Ответственный Понедел

ьник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Замалтдинов Ф.Т. + + + + +  

Галяутдинов 

Ж.М. 

+ + + +  + 

 

10. Режим работы столовой. 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

Обед 

10-10 2-ая перемена 

1 – 4 класс 

10-30 
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11-15 3 - я перемена 

 5 – 8 класс 

11-30 

 4-я перемена 

9-11 класс 

 

 

 

11. Организация летнего отдыха. 

 

Мероприятия Сроки 

8. ДОЛ  июнь 

9. Трудовой лагерь для учащихся    

____ классов  

- 

10. Работа на пришкольном участке июнь-август 

11. Походы июнь 

12. Экскурсии  май, июнь 

Индивидуальное трудоустройство июнь-май 

13. Соревнования: 

 Летняя спартакиада среди 

детских оздоровительных 

лагерей 

 Весѐлые старты 

 

июнь 

 

 

 

июнь 

14. Праздники в ДОЛ 

 

июнь 

 

 

12. Организация дежурства  
1.  Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит в соответствии  с графиком  

дежурства. 

2.  Дежурные учителя  начинают свою работу 8.00 ч.  Заканчивается  15.00 

Регламентирование дежурства администрации учреждения:  

 

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Хайруллина Р.Ф. Зам по УР суббота 8.00-15.00 

Идиятуллина Г.Т. Зам по ВР понедельник 8.00-15.00 

  

13. Организация приѐма граждан руководителем учреждения:  

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Хайруллин Т.Д. директор Среда, четверг с 10.00-12.00 

 

Формы проведения  контрольных работ на промежуточной аттестации 

Формы  промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 1-11 классов регламентируется в соответствии с п.2 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ и локальным нормативно-правовым актом «Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся», утвержденный на заседании педагогического совета  школы(протокол №2 от 

15..11.2014 года). Промежуточная аттестация проходит в следующих формах: диктант с 

грамматическим  заданием; контрольная работа; сочинение или изложение с творческим заданием; 
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тестирование; сдача нормативов по физической подготовке; защита реферата; зачет; 

собеседование. 

№ Предметы/кл
асс 

10 11 

1 Русский язык. к/д с гр/зд к/д с гр/зд 

2 Литературное чтение   
 Литература  соч тест 
3 Татар. язык. к/д с гр/зд к/д с гр/зд 
4 Лит чтение на тат 

языке. 
  

 Татарская лит тест тест 
5 Английский язык к/р к/р 
6 Математика к/р к/р 
7 Информатика к/р к/р 
8 Биология тест тест 
9 Физика к/р к/р 
10 Химия к/р к/р 

11 География тест тест 

12 История тест тест 
13 Обществознание тест тест 
14 Физическая культура норм норм 
15 ОБЖ тест тест 
16 Технология 

 
пр. р. пр. р. 

к/р-контрольная работа 

к/д с гр/зд- контрольная работа с грамматическим заданием 

тест-тестирование, пр.р.-практическая работа. 

норм-сдача нормативов 

изл-изложение 

соч-сочинение   

Проведение государственной (итоговой)  аттестации в 9 и 11 классах 

Итоговая аттестация в 9,11 классах проводится соответственно срокам и формам, установленным 

Министерством образования и науки  РФ 

 

2.4Содержание учебных программ по отдельным предметам среднего общего образования с учетом 

национально-регионального компонента. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ  (базовый уровень) 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 



 235 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 

литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, 

реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, 

доверенности, резюме). 

Культура разговорной речи. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы  

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 поведения в различных сферах общения. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- 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 речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
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- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ (Базовый уровень) 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при 

параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных 

решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными 

средствами. 

 

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. 

Н.В. Гоголь «Невский проспект» 

А.Н. Островский Драма «Гроза» 

И.А. Гончаров  Роман «Обломов»  
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И.С. Тургенев  Роман «Отцы и дети» 

Ф.И. Тютчев Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил 

вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой Трипроизведения 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 стихотворения по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Н.С. ЛесковОдно произведение по выбору.  

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзор). 

Ф.М. Достоевский Роман «Преступление и наказание»  

Л.Н. Толстой  Роман-эпопея «Война и мир»  

А.П. Чехов Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: «Человек в футляре»,«Дама с собачкой»Пьеса «Вишневый сад»  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. БунинТри стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору. 

Рассказ «Чистый понедельник»  

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», «Река раскинулась. 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»  

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 в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…», а также два стихотворения по выбору.  

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «NotreDame», «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). 
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М.А. Булгаков Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита»  

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 рассказы» (два рассказа по выбору) 

А.И. Солженицын Повесть «Один день Ивана Денисовича»     

   

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.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. Не менее трех авторов по выбору 

Драматургия второй половины ХХ века 

.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Не менее одного автора по выбору 

Литература последнего десятилетия 

Проза (В.Ерофеев, В.Пелевин, Т.Толстая). Поэзия (И.Губерман,  Г.Сапгир). 

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. 

Произведения не менее двух авторов по выбору 

 

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, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением 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 романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. Формирование реализма 

как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Проблема человека и 

среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  

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 
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или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей 

общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и 

новаторство 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. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые 

репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе.Конфликт человека и эпохи. 

Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и 

творческая свобода в литературе советского времени.Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмыслениев русской литературе.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 литературе. Развитие традиционных тем русской лирики (темы 

любви, гражданского 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 разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений 

национальных писателей на русский язык. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы,отражение в них «вечных» 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 самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков 

зарубежной литературы.  

 
Национально-региональный компонент реализуется при изучении тем: 

1. А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Художественные открытия А.С.Пушкина (урок №3) - 

А.С.Пушкин в Казани. 

2. Н.А.Островский – создатель русского национального театра. Идейно-художественное 

своеобразие драмы «Гроза». (№13) - А.Н.Островский и Казань. Поездка А.Н.Островского по Волге. 

История постановки пьес Островского на сценах театров Казани. 

3.  Жизненный подвиг Н.Г.Чернышевского. Роман  «Что делать?». «Новые люди» в сопоставлении со 

«старым миром». (№34-35) - Образ татарской девушки и «женский вопрос» в романе Ф.Амирхана «Хаят» 

. 

4. Горькая доля народа пореформенной России в поэме «Кому на Руси жить хорошо» Н.А.Некрасова. 

Душа народа русского… (№56) - Тема крестьянской доли в творчестве татарских поэтов XIX века. 

5.  По страницам всемирной жизни. Л.Толстой – человек, мыслитель, писатель. (№74) - Казанский 

период  жизни Л.Н.Толстого. 

- «Превосходная должность – быть на земле человеком». А.М.Горький. Очерк жизни и творчества – 

казанский период жизни писателя. Изображение встречи Горького с группой татарских писателей в 

Москве в поэме Х.Такташа «Письмо в будущее». Переписка с К.Наджми. 

- Встреча с В.В. Маяковским – поэтом, художником и человеком. Поэтическое новаторство Маяковского 

–поездка В.Маяковского в Казань. Выступление в Казанском университете. 

-Обзор литературы 20-30-х годов.Общая характеристика литературного процесса. Литературные 

группировки и журналы – выступление К.Наджми на I Всесоюзном съезде писателей. 

-  «Если душа родилась крылатой». Поэтический мир М.Цветаевой – рассказ о последнем годе жизни В 

Чистополе и Елабуге. 

- Литература периода Великой Отечественной войны. Проза(обзор). Поэзия (обзор) – М.Джалиль 

«Моабитская тетрадь». 
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- Литература Татарстана на современном этапе.Обзор. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочи-танному 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 национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, 

используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы, 

давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ (Базовый уровень) 

 

X-XI сыйныфларда укучы татар балаларына татар теленнҽн тҿзелгҽн үрнҽк программа Федераль 

белем бирү дҽүлҽт стандартына нигезлҽнҽ. Программа стандартның эчтҽлеген конкретлаштыра 

һҽм ача, укытуның максатларыннан чыгып, укучыларга белем һҽм тҽрбия бирүнең, аларны 

үстерүнең гомуми юнҽлешлҽрен билгели. Ул авторлык программаларын һҽм дҽреслеклҽрне 

тҿзүчелҽр ҿчен үрнҽк программа булып тора. 

  Югары сыйныфларында укучы татар балаларына ана теленнҽн урта (тулы) гомуми белем 

бирү түбҽндҽге максатларны күздҽ тота: 

 - укучыларда гражданлык һҽм патриотик хислҽр тҽрбиялҽү; 

 - татар халкына хас булган рухи, ҽхлакый һҽм мҽдҽни тҿшенчҽлҽр турында мҽгълүмат 

бирүне дҽвам итү; 

 - татар теленең эчке үзенчҽлеклҽренҽ тҿшендерү; 

 - ана телендҽ аралаша белергҽ ҿйрҽтү һҽм аны үстерү; 

 - татар телен иҗтимагый күренеш буларак аңлау, шушы тел нормаларын саклап, татар 

телендҽ тормышның тҿрле ситуациялҽренҽ бҽйле рҽвештҽ аралаша-аңлаша белү күнекмҽлҽрен 

камиллҽштерү; 

- тел берәмлекләрен танып, аларны тикшерә, чагыштыра алу һәм аралашуда урынлы 

куллану күнекмәләрен камилләштерү; 

- текст белән эшләү, аннан кирәкле мәгълүматны сайлап ала белү һәм аны тиешенчә 

үзгәртә алу күнекмәләрен үстерү; 

- ана теленнҽн алган белем һҽм күнекмҽлҽрне укучыларның үз сҿйлҽмендҽ куллана 

алуларына ирешү; 

- дҽреслҽрдҽ алган белемнҽрне аралашуның тҿрле ҿлкҽлҽрендҽ урынлы һҽм дҿрес итеп 

куллана белү; 

- укучыларның орфографик һҽм пунктуацион грамоталылыгын үстерү; 

- укучыларда җҽмгыяви яктан җайлашу һҽм сҿйлҽм барышында аралашучыга уңай йогынты 

ясау осталыгын үстерү. 

Күрсәтелгән максатлар түбәндәге компетенцияләрне камилләштергәндә тормышка 

ашырыла. 

Коммуникатив компетенция.  

Сҿйлҽмдҽ аралашу ҿлкҽлҽре һҽм ситуациялҽре. Сҿйлҽм ситуациялҽрен тҽшкил итҽ торган 

берҽмлеклҽр. 

Сҿйлҽм эшчҽнлегенең барлык тҿрлҽрен (тыңлап аңлау, сҿйлҽү, уку һҽм язу) камиллҽштерү 

буенча эшне дҽвам итү. 
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Аралашуның тҿрле даирҽсенҽ караган монологик һҽм диалогик сҿйлҽү күнекмҽлҽрен 

үстерү. 

Аралашучының халҽтенҽ һҽм текстның тҿренҽ карап, аны тҿрлечҽ уку күнекмҽлҽрен 

камиллҽштерү. 

Тҽкъдим ителгҽн текстны мҽгълүмати ҽһҽмияте ягыннан чыгып үзгҽртү.  

Тҿрле стиль һҽм жанрга караган текстлар тҿзү күнекмҽлҽрен үстерү. 

Фҽнни, рҽсми эш, публицистик, сҿйлҽм һҽм матур ҽдҽбият стильлҽре, аларның 

үзенчҽлеклҽре турындагы белемнҽрне камиллҽштерү. 

Фҽнни һҽм рҽсми аралашуның телдҽн һҽм язма формаларын куллану. Доклад, реферат, 

тезис, бҽялҽмҽ, алу кҽгазе, ышаныч кҽгазе кебек тҿрле жанрдагы эш кҽгазьлҽрен язу күнекмҽлҽрен 

камиллҽштерү. 

Сҿйлҽм ҽдҽбе нормалары һҽм телдҽн сҿйлҽм кулътурасы. 

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. 

Тел нормалары һҽм сҿйлҽмдҽ аларны урынлы файдалану. Аларның тҿп тҿрлҽре: татар ҽдҽби 

теленең орфоэпик, лексик, стилистик һҽм грамматик нормалары. 

Орфоэпик нормалар. Телдҽн сҿйлҽмдҽ орфоэпиянең роле. Ҽдҽби ҽйтелешнең тҿп 

нормалары. 

Лексик нормалар. Сүзлҽрне лексик мҽгънҽсен истҽ тотып, урынлы куллану – сҿйлҽмнең 

мҿһим шарты. 

Граммматик нормалар. Сүз формаларын татар ҽдҽби теле нормаларына туры китереп 

куллану. Җҿмлҽлҽрдҽге тиешле сүз тҽртибен саклау, ия белҽн хҽбҽрне дҿрес урынга кую. 

Орфографик нормалар. Татар орфографиясе бүлеклҽре һҽм дҿрес язу принциплары. 

Пунктуацион нормалар. Татар телендҽ тыныш билгелҽре һҽм аларны дҿрес кую 

кагыйдҽлҽре. 

Хҽзерге татар ҽдҽби теленең сүзлеклҽре һҽм белешмҽлҽре: орфографик, аңлатмалы, 

орфоэпик, тҽриҗемҽи сүзлеклҽр һҽм тҿрле белешмҽлҽр, аларны кҿндҽлек тормышта куллану 

күнекмҽлҽрен үстерү. 

Орфографик һҽм пунктуацион белем һҽм күнекмҽлҽрне камиллҽштерү. 

Тел берҽмлеклҽренең һҽм ярусларының үзара бҽйлҽнеше. Татар телендҽ синонимия 

күренеше.  

Татар теленнҽн рус теленҽ, рус теленнҽн татар теленҽ тҽрҗемҽ итү. 

Тҿрле жанрда язылган текстларга лингвистик анализ ясау. 
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Этнокультура ҿлкҽсенҽ караган компетенция.  

Тел белҽн мҽдҽниятнең үзара бҽйлҽнеше. 

Татар кҿнкүрешенҽ караган лексика: тарихи сүзлҽр, халык авыз иҗатына караган сүзлҽр 

һҽм фразеологизмнар; татар исемнҽре. Мҽкаль һҽм ҽйтемнҽр. 

Татар телендҽ татар, рус һҽм башка халкыларның матди һҽм рухи мҽдҽнияте чагылышы. 

Рус һҽм башка теллҽрдҽн татар теленҽ күчкҽн сүзлҽр. 

Сүзлек составының милли мҽдҽниятлҽрнең үзара тҽэсир итешүе нҽтиҗҽсе буларак баюы. 

 Татар теленең тҿрле миллҽтлҽр мҽдҽнияте белҽн бҽйлҽнеше. 

Аралашуның тҿрле ҿлкҽлҽренҽ караган сҿйлҽм ҽдҽбе нормалары һҽм аларны урынлы 

куллану. 

Программаны ҥзлҽштерҥдҽн кҿтелгҽн нҽтиҗҽлҽр 

Югары сыйныфларда белем алган укучыларның ана телен өйрәнү дәрәҗәсе түбәндәге 

таләпләргә туры килә: 

- телнең төп функцияләрен белү; 

- ―сөйләм ситуациясе‖, ―әдәби тел‖, ― тел нормасы‖, ―сөйләм культурасы‖ 

төшенчәләренең мәгънәләрен аңлау; 

- тел берәмлекләрен һәм ярусларын, аларның төп билгеләрен һәм үзара бәйләнешен 

үзләштерү; 

- татар әдәби теленең орфоэпик, лексик, грамматик, орфографик һәм пунктуацион 

нормаларын белү; 

- тормыш-көнкүреш, иҗтимагый-мәдәни, фәнни-уку, рәсми эш стильләрен, аларга  

бәйле булган сөйләм әдәбе нормаларын куллану; 

- телдән һәм язмача белдерелгән төрле фикерләргә эчтәлеге һәм формасы ягыннан 

чыгып бәя бирү; 

- текстка лингвистик анализ ясау; 

- тел белән халык тарихы, мәдәнияты тыгыз бәйләнгән булуны аңлау. 

Татар теле дәресләрендә алган белемнәрне көндәлек тормышта куллану 

түбәндәгеләрдә чагылыш таба: 

- текстның жанрына карап, аны төрлечә (танышу, өйрәнү, рефератив характерда 

һ.б.) уку; 

- кирәкле мәгълүматны төрле чыганаклардан (фәнни текстлардан, белешмә 

әдәбияттан, электрон ресурстан, Интернеттан) алу; 

- телдән һәм язмача бирелгән текстны мәгълүмати яктан эшкәртүнең төрле 

алымнарын файдалану; 

- тормыш-көнкүреш, фәнни, рәсми текстларны монологик һәм диалогик характерда, 

төрле  жанрда һәм стильдә язу; 
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- телдән һәм язма сөйләмдә татар әдәби теленең орфоэпик, лексик, грамматик 

нормаларын саклау; 

- аралашуның төрле өлкәләрендә сөйләм әдәбе нормаларын үзләштерү; 

- язуда хәзерге татар әдәби теленең орфографик һәм пунктуацион нормаларын 

куллану; 

- сөйләмдә һәм язуда татар әдәби теленә хас булган сүз тәртибен саклау; 

- татар әдәби телендә төрле ситуацияләрдә телдән һәм язмача аралаша белү; 

- төрле жанрда һәм стильдә язылган (сөйләнгән) текстны татар теленнән рус 

теленә, рус теленнән татар теленә тәрҗемә итү. 

Тел системасы 

X-XI сыйныфларда башлангыч һҽм тҿп сыйныфларда алган белем һҽм күнекмҽлҽр 

актуальлҽштерелҽ, гомумилҽштерелҽ һҽм тирҽнҽйтелҽ.  

―Фонетика. Орфоэпия. Графика‖ бүлегендҽ югары сыйныфларда укучылар 

түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерҽ: 

-   орфоэпиянең катлаулырак очракларына караган сүзлҽргҽ фонетик анализ ясарга ҿйрҽнҽ; 

- татар теленең орфоэпик кагыйдҽлҽрен саклап сҿйлҽшүнең мҿһимлеген аңлый; 

- татар теленең орфоэпик сүзлегеннҽн, тҿрле белешмҽлҽрдҽн кирҽкле мҽгълүматны табып, 

аларны  урынлы кулланырга ҿйрҽнҽ. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

-  сҽнгатьле уку чараларын аеру; 

- тҿрле жанрларга караган текстларны сҽнгатьле итеп уку; 

- мультимедия формасындагы орфоэпик сүзлек һҽм белешмҽ материаллардан кирҽкле 

мҽгълүматны табып, аны тиешенчҽ файдалана белү. 

 ―Морфемика һәм сүз төзелеше‖ бүлегендҽ укучы түбҽндҽгелҽрне ҿйрҽнҽ: 

- морфема чиклҽре ачык күренеп тормаган сүзлҽрне мҽгънҽле кисҽклҽргҽ бүлҽ 

(морфемик анализ); 

- ҿйрҽнелгҽн сүз ясау ысулларын билгели һҽм мисаллар китерҽ; 

- бирелгҽн сүз белҽн тамырдаш  сүзлҽр ясый; 

- морфемика һҽм сүз ясалышын ҿйрҽнү укучыны дҿрес язарга, сүз тҿркемнҽрен һҽм 

җҿмлҽ кисҽклҽрен танырга ярдҽм итҽ. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

- тамырдаш сүзлҽр арасындагы мҽгънҽ бҽйлҽнешен һҽм чылбырын күрү; 

- ҽдҽби текстларда сүз ясау элементларының сурҽтлҽү чарасы буларак ҽһҽмиятен 

аңлау; 

- сүз ясалуга караган сүзлеклҽр һҽм белешмҽ материалдан (мультимедия 

чараларыннан) кирҽкле мҽгълүматны табу; 
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- сүзнең дҿрес язылышын һҽм лексик мҽгънҽсен аңлату ҿчен, аның этимологик ягына 

игътибар итү. 

―Лексикология һәм фразеология‖ бүлегендҽ укучылар түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерҽ: 

- сүзлҽргҽ лексик анализ ясый (мҽгънҽсенҽ бҽйле позициялҽрне ачыклый; аңа килеп 

чыгышы, кулланылу ҿлкҽсе һҽм кулланылу дҽрҽҗҽсе ягыннан чыгып бҽя бирҽ); 

- сүзлҽрне тематик тҿркемнҽргҽ берлҽштерҽ; 

- телдҽн һҽм язма сҿйлҽмдҽ лексик нормаларны саклый; 

- лексик синонимия күренешен кирҽкмҽгҽн кабатлаулардан саклау һҽм сҿйлҽмне 

бҽйлҽнешле итү чарасы буларак файдалана; 

- сүзнең күчерелмҽ мҽгънҽсенҽ бҽйле сурҽтлү чараларын – метафора, эпитет, 

сынландыруны билгели; 

- тҿрле лексик сүзлеклҽрдҽн (аңлатмалы, синонимнар, антонимнар, фразеологик) 

тиешенчҽ файдалана; 

Укучыга түбҽндҽгелҽрнеүзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

- татар теленең сүзлек составына гомуми классификация ясау; 

- сүзнең лексик һҽм грамматик мҽгънҽлҽрен аеру; 

- үзенең һҽм иптҽшлҽренең сҿйлҽмен тҿгҽллеге, сүзлҽрне урынлы һҽм сҽнгатьле итеп 

куллана белүе ягыннан бҽялҽү; 

- тҿрле (публицистик һҽм ҽдҽби) жанрдагы текстларда лексик-фразеологик чараларны 

таный, фҽнни һҽм махсус эш стилендҽ кулланыла торган лексик чараларны белү; 

- тҿрле сүзлеклҽрдҽн (аңлатмалы, синонимнар, антонимнар, чит тел сүзлҽре, 

фразеологик) һҽм  мультимедия чараларыннан кирҽкле мҽгълүматны эзлҽп табу.  

 ―Морфология‖ бүлегендҽ укучы түбҽндҽгелҽрне ҿйрҽнҽ: 

- сүзлҽрне аерым сүз тҿркеменҽ керүе ягыннан (морфологик  анализ) тикшерҽ; 

- сүз тҿркемнҽренең тҿрле формаларын хҽзерге татар ҽдҽби теле нормалары 

кысаларында куллана; 

- морфологик белем һҽм күнекмҽлҽрне сүзлҽрнең дҿрес язылышына, башка тҿрле 

анализларга бҽйле рҽвештҽ куллана. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

- грамматик омонимнарны аеру; 

- тҿрле (публицистик һҽм ҽдҽби) жанрдагы текстларда морфологик берҽмлеклҽрне 

тану, фҽнни һҽм махсус эш стилендҽ кулланыла торган морфологик формаларны белү; 

- тҿрле  сүзлеклҽрдҽн һҽм  мультимедия чараларыннан морфологиягҽ караган кирҽкле 

мҽгълүматны эзлҽп табу.  

 ―Синтаксис‖ бүлеге түбҽндҽгелҽрне күз алдында тота: 
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- сүзтезмҽ һҽм җҿмлҽлҽрне тҿзелеше һҽм мҽгънҽлҽре, кулланылу үзенҽлеклҽре 

ягыннан тикшерҽ; 

- сүз тҿркемнҽренең тҿрле синтаксик формаларын хҽзерге татар ҽдҽби теле нормалары 

кысаларында куллана; 

- укучылар синтаксистан булган белем һҽм күнекмҽлҽрен башка тҿрле анализлар 

вакытында да куллана белҽ. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

- тҿрле (публицистик һҽм ҽдҽби) жанрдагы текстларда синтаксик чараларны тану, 

фҽнни һҽм махсус эш стилендҽ кулланыла торган синтаксик чараларны белү; 

- җҿмлҽлҽрне функциональ-стилистик үзенчҽлеклҽре ягыннан тикшеү, аларның 

сҿйлҽмне сҽнгатьле итү чарасы булуын аңлау. 

 ―Орфография һәм пунктуация»бүлегендҽ укучы: 

- язуда орфографик һҽм пунктуацион нормаларны ҿйрҽнелгҽн күлҽмдҽ файдалана; 

- сүзнең дҿрес язылышын телдҽн сҿйлҽү яки язма рҽвештҽ аңлата; 

- орфографик һҽм пунктуацион хаталарны таба һҽм тҿзҽтҽ; 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

- сҿйлҽмдҽ орфографик һҽм пунктуацион нормаларны саклауның ҽһҽмиятен күрсҽтү; 

- орфографик сүзлеклҽрдҽн һҽм белешмҽлҽрдҽн (мультимедия чараларыннан)  

кирҽкле мҽгълүматны табу һҽм аларны язуда урынлы итеп куллану. 

―Стиистика‖  бүлегендҽ укучы: 

- функциональ (фҽнни, махсус эш һҽм публицистик) стильлҽр белҽн таныша, аларның 

жанр үзенчҽлеклҽрен билгели; 

- аудитория (иптҽшлҽре) алдында чыгыш ясарга ҿйрҽнҽ: аның темасын билгели, 

максат һҽм бурычларын күрсҽтҽ;  

- тел чараларын тыңлаучыларның яшь, психологик үзенчҽлеклҽрен һҽм сайланган 

теманың белем дҽрҽҗҽсенҽ туры килүен һ.б. истҽ тотып сайлый. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

- телдҽн һҽм язма сҿйлҽм арасындагы үзенчҽлеклҽрне аңлый һҽм аңлата белҽ; 

- тҿрле стиль һҽм жанрга караган текстлар белҽн эшли (аларны билгелҽнгҽн максаттан 

чыгып укый, мҽгълүмати яктан кисҽклҽргҽ бүлеп эшкҽртҽ, үзе тҿзи); 

- тҿрле характердагы текстларны татар теленнҽн рус теленҽ тҽрҗемҽ итҽ, бу вакытта 

телдҽн һҽм язма сҿйлҽм нормаларын саклап эш итҽ. 

―Тел һәм мәдәният‖ бүлегендҽ укучы: 

 милли-мҽдҽни компонентка ия булган тел берҽмлеклҽрен халык авыз иҗаты 

ҽсҽрлҽреннҽн, тарихи темаларга язылган һҽм матур ҽдҽбият ҽсҽрлҽреннҽн аерып ала; 
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 телне ҿйрҽнү ил тарихын һҽм мҽдҽниятен яхшырак белергҽ ярдҽм итҽ дигҽн фикерне 

раслардай мисаллар таба; 

 кҿндҽлек тормышта һҽм укуда татар сҿйлҽм ҽдҽбе кагыйдҽлҽрен белеп һҽм тиешенчҽ 

куллана. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мҿмкинлеге бирелҽ: 

 телнең халык мҽдҽнияте һҽм тарихы белҽн аерылгысыз бҽйлҽнештҽ булуын аерым 

мисаллар ярдҽме белҽн тасвирлау; 

 татар сҿйлҽм ҽдҽбе кагыйдҽлҽрен Россиядҽ яшҽүче башка халыкларның сҿйлҽм 

ҽдҽбе кагыйдҽлҽре белҽн чагыштыру, аларга характеристика бирү. 

Татар теленнҽн гомуми программа 

Сҿйлҽм 

Сҿйлҽм. Сҿйлҽм ситуациясе. Телдҽн һҽм язма сҿйлҽм. Диалогик һҽм монологик сҿйлҽм.  

Телдҽн һҽм язма сҿйлҽмнең үзенчҽлеклҽрен аңлау, аларның үрнҽклҽрен тикшерү. 

Аралашуның максатын тҿрле сҿйлҽм ситуациялҽренҽ бҽйле рҽвештҽ аңлау. 

Сҿйлҽм эшчҽнлеге 

Сҿйлҽм эшчҽнлеге тҿрлҽре һҽм аның культурасы: уку, тыңлап аңлау, сҿйлҽү, язу. 

Сҿйлҽм эшчҽнлеге тҿрлҽрен үзлҽштерү.  Текстның тҿп һҽм ҿстҽмҽ мҽгълүматын тиешенчҽ 

аңлау. Тҿрле мҽгълүмат чараларыннан алынган белемнҽрне гамҽли яктан куллану. Тыңланган яки 

укылган текстның эчтҽлеген тулаем, сайлап  яки кыскача язу. 

Тҿрле монологик һҽм диалогик текстлар тҿзү, бирелгҽн аерым темага караган материалны 

тҿрле чыганаклардан эзлҽп табу һҽм системага салу. 

Текст 

Текст турында тҿшенчҽ, аның тҿп билгелҽре (мҽгънҽви яктан бҽйлҽнгҽн аерым кисҽклҽргҽ 

бүленүе). Тестның темасы, тҿп фикере, микротемасы. 

Тексттагы җҿмлҽлҽрнрең һҽм аерым кисҽклҽрне бҽйлҽүче чаралар. Текстның композицион-

стилистик бҿтенлеген тҽэмин итҽ торган чара буларак кызыл юл (абзац). 

Сҿйлҽмнең функциональ-мҽгънҽви типлары: сурҽтлҽү, хикҽялҽү, фикер йҿртү. Текстның 

тҿзелеше. Текстны эшкҽртү чараларыннан план һҽм тезис тҿзү. 

Текстны аның темасы, тҿп фикере, тҿзелеше ягыннан тикшерү. Текстны мҽгънҽви 

кисҽклҽргҽ бүлү һҽм планын тҿзү. Тҿрле стильгҽ һҽм жанрга караган текстлар тҿзү, аның 

нормаларын саклау (эзлеклелеге, бҽлҽнеше, темага туры килүе һ.б.). Телдҽн һҽм язма сҿйлҽмне 

бҽялҽү, тҿзҽтү, аның планын һҽм тезисын тҿзү. 

Татар теле турында гомуми мҽгълҥмат 

Татар теленең башка тҿрки теллҽр системасында тоткан урыны. Татар теленең кулланылу 

формалары: ҽдҽби тел, диалектлар, гади сҿйлҽм теле, һҿнҽри сҿйлҽм, жаргон һ.б. 

Татар теле – татар матур ҽдҽбияты теле, аның сурҽтлҽү чаралары. 
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Татар тел белеме фҽне, аның аерым бүлеклҽре. Татар тел белеме ҿлкҽсендҽ эшлҽгҽн 

галимнҽр. 

Кешенең  иҗтимагый һҽм шҽхси тормышында татар теленең тоткан урынын аңлау. 

Татар теленең кулланылу формаларыннан ҽдҽби тел, диалектлар, гади сҿйлҽм теле, һҿнҽри 

сҿйлҽм, жаргон һ.б. арасындагы үзенчҽлеклҽрне аңлау. 

Югары сыйныфларда ҽдҽбият укытуның тҿп максатларын исҽ тҥбҽндҽгелҽр тҽшкил 

итҽ: 

 татар ҽдҽбиятытекстларын форма һҽм эчтҽлек берлегендҽ аңлап кабул итү; тҿп 

ҽдҽби-тарихи мҽгълүматларны һҽм ҽдҽби-теоретик тҿшенчҽлҽрне белҥ; ҽдҽби-

тарихи процесс турында гомуми караш булдыру. 

 укучыларда татар ҽдҽбияты  үзенчҽлеклҽре турындагы карашларны, ҽдҽби текстны 

кабул итү, автор позициясен аңлау, ҽдҽби процессның тарихи һҽм эстетик 

нигезлҽренҽ тҿшенү, образлы һҽм аналитик фикерлҽү культурасын, эстетик һҽм 

иҗади сҽлҽтне, кызыксынуны үстерү. 

 ҽдҽби тел нормаларын саклап телдҽн һҽм язма сҿйлҽмнҽрен ҥстерҥ. 

 Гомум ҽдҽби-теоретик белемнҽр нигезендҽ татар ҽдҽбияты ҽсҽрлҽренең тарихи-

ҽдҽби җирлеген аңлау һҽм сҽнгати кыйммҽтен билгели белү; тҿрле типтагы язма 

эшлҽр башкару; кирҽкле мҽгълүматларны (татар телле Интернет челтҽре аша, 

белешмҽ сүзлеклҽрдҽн, энҿиклопедиялҽрдҽн) табу, системалаштыру һҽм файдалану 

кҥнекмҽлҽре булдыру; 

 татар ҽдҽбияты ҽсҽрлҽрендҽ  чагылыш тапкан гомум кешелек идеалларын рус 

ҽдҽбияты ҽсҽрлҽре белҽн үзара бҽйлҽнештҽ  аңлау һҽм ҽдҽби-сҽнгати фикерлҽүдҽге 

уртак һҽм татар миллҽтенҽ хас үзенчҽлеклҽрне күререгҽ ҿйрҽтү. 

 тиз үзгҽрүчҽн заман шартларында файдалы җитештерүчҽн хезмҽткҽ яраклы, үз-үзен 

танып белергҽ һҽм һҽрдаим камиллҽшергҽ ҽзер, гуманлы, рухи дҿньясы бай шҽхес тҽрбиялҽү; 

гуманлылык карашлары, гражданлык тойгысы, патриотизм хислҽре, татар ҽдҽбияты һҽм мҽдҽни 

кыйммҽтлҽренҽ кызыксыну һҽм хҿрмҽт булдыру. 

Ҿлкҽн сыйныфлардагы ҽдҽбият курсына 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 укучыларның гомуми тҿп белемнҽренҽ нигезлҽнеп 

урнаштырыла. Ҿлкҽн сыйныфлардагы ҽдҽбият курсы татар сүз сҽнгатенең үсешен беркадҽр 
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күзаллауга һҽм татар ҽдҽбиятының классик ҽдҽбиятта сҽнгати, гомумкешелек кыйммҽтлҽрен 

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; татар һҽм рус ҽдҽбиятларын чагыштырып ҿйрҽнү рус телендҽ 

белем бирүче мҽктҽп үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып тҽкъдим ителде. 

УКЫТУНЫҢ ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН НҼТИҖҼЛҼРЕ 

Югары сыйныфларда татар ҽдҽбиятын укытуның  гомуми нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽр: 

- укучыда ҽдҽбиятны мҿстҽкыйль укып, аңларлык күнекмҽлҽр булдыру;  

-  татар сүз сҽнгатен рус һҽм дҿнья ҽдҽбияты фонында кабул итҽргҽ ҿйрҽтү; 

- татар ҽдҽби теле нормаларын саклап язу һҽм сҿйлҽү күнекмҽлҽре булдыру;  

- кирҽкле мҽгълүмат һҽм белемнҽрне тҿрле чыганаклардан табу, алардан мҿстҽкыйль 

рҽвештҽ кулланырга ҿйрҽтү. 

 

Югары сыйныфларда татар ҽдҽбиятын укытуның  предмет нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽр: 

Танып-белү өлкәсендә: 

- татарча ҽдҽби текстны кабул итҽргҽ һҽм аңларга, иҗат ителгҽн чор белҽн тарихи-мҽдҽни 

бҽйлҽнешлҽрен һҽм аңа салынган мҽңгелек кыйммҽтлҽрне күзалларга ҿйрҽтү; 

- укыган ҽдҽби ҽсҽрнең эчтҽлеген, темасын, проблемасын, идеясен беркадҽр билгели, 

геройларын бҽяли алуына ирешү; 

- классик ҽдиплҽрнең тормыш һҽм иҗат юлларына кагылышлы тҿп фактларны белүенҽ 

ирешү; 

- татар ҽдҽбияты текстларын рус ҽдҽбияты ҽсҽрлҽре белҽн гомумкешелек 

кыйммҽтлҽренҽ мҿнҽсҽбҽттҽ чагыштыру күнекмҽлҽре формалаштыру;  

- бәяләү өлкәсендә: 

- татар ҽдҽбиятына хас рухи-ҽхлакый кыйммҽтлҽрне, ҽдҽби-эстетик үзенчҽлеклҽрне 

аңларга ҿйрҽтү; 

- мҽдҽниятара бҽйлҽнешлҽрне саклау, укучының башка миллҽтлҽр мҽдҽнияте һҽм 

ҽдҽбиятыннан мҽгълүматлы, башка халыкларның сүз сҽнгатенҽ хҿрмҽтле мҿнҽсҽбҽттҽ, 

толерант булуына ирешү; 

- баланың үзаңын үстерү, ватанны яратырга ҿйрҽтү, горурлык һҽм гражданлык хислҽре 

тҽрбиялҽү; 
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- татар ҽдҽбияты үрнҽклҽренҽ үз мҿнҽсҽбҽтеңне булдыру күнекмҽсен формалаштыру. 

коммуникатив яктан: 

- татар ҽдҽбияты ҽсҽрлҽрен аңлап укый һҽм кабул итҽ алуга ирешү; 

- ҽдҽби ҽсҽрдҽге вакыйгаларны һҽм геройларны чагыштыру,ҽсҽрне (ҿзекне) сҽнгатьле 

итеп уку,ҿйрҽнелгҽн ҽсҽргҽ бҽйле телдҽн һҽм язмача фикерлҽрне белдерергҽ ҿйрҽтү; 

- аерым автор, аның ҽсҽре, гомумҽн ҽдҽбият турында кирҽкле мҽгълүматны белешмҽ 

ҽдҽбият,  вакытлы матбугат, Интернет чаралары аша эзлҽү күнекмҽсе булдыру; 

- укучының  мҿстҽкыйль, иҗади фикерлҽвен активлаштыру; 

-  ҽдҽби ҽсҽрлҽр һҽм ирекле темалар буенча татар телендҽ иҗади эшлҽр башкарырга 

ҿйрҽтү.   

эстетик яктан: 

- ҽдҽби ҽсҽрнең эстетик кыйммҽтен һҽм милли үзенчҽлеклҽрен тою хисе формалаштыру; 

- баланың ҽдҽби текстны эстетик бҿтенлекле, шул ук вакытта ҽдҽби һҽм тел-сурҽтлҽү 

алымнарының, образлылыкның үзенчҽлеклҽрен һҽм ҽһҽмиятен аңлап бҽяли белүенҽ 

ирешү; 

- рус һҽм татар телендҽге ҽдҽби ҽсҽрлҽрне чагыштырып бҽялҽргҽ, ҽхлакый идеалларның 

охшаш һҽм аермалы якларын билгелҽргҽ ҿйрҽтү.  

УКЫТУ ПРЕДМЕТЫНЫҢ ТҾП ЭЧТҼЛЕГЕ 

X-XI сыйныф 

Ҽдҽбият  тарихы буенча мҽгълҥматлар 

Борынгы, Урта гасыр һҽм ХIХ йҿз ҽдҽбияты. 

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 
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үзлҽштерү кебек  мҽсьҽлҽлҽр чыгу. Дҿньяви проблемаларның дини карашлар белҽн кушылып 

китүе. 

ХХ йҿз татар ҽдҽбияты 

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 үзүккү куйган гуманистик эчтҽлекле ҽдҽбиятның 

үсеш-үзгҽреш кичерүе. 

Ҽдҽби-теоретик тҿшенчҽлҽр 

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 

―авыл реализмы‖, 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. 

Ҽдҽби ҽсҽрлҽрне танып-белҥ буенча тҿп эшчҽнлек тҿрлҽре: 

- тҿрле жанрдагы ҽдҽби ҽсҽрлҽрне аңлап һҽм иҗади уку; 
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- сҽнгатьле уку; 

- кабатлап сҿйлҽүнең тҿрле тҿрлҽре; 

- шигъри текстларны яисҽ чҽчмҽ ҽсҽрдҽн ҿзеклҽрне яттан ҿйрҽнү; 

- укыган ҽдҽби текстның тҿрен һҽм жанрын билгелҽү; 

- ҽдҽби текстны анализлау; геройларның теге яки бу эш-гамҽленҽ нигез булган 

мотивларны һҽм конфликтның асылын ачыклау; 

- телнең сҽнгати сурҽтлҽү чараларын һҽм ҽсҽрдҽ аларның идея-тематик эчтҽлекне 

ачудагы ролен ачыклау; 

- бҽхҽслҽрдҽ катнашу, оппонентларның фикерен исҽпкҽ алып, үз карашларыңны 

раслау һҽм дҽлиллҽү; 

- рефератлар, докладлар  ҽзерлҽү; ҽдҽби ҽсҽрлҽр һҽм ирекле темалар буенча 

сочинениелҽр язу; 

Укучыларның ҽзерлек дҽрҽҗҽсенҽ талҽплҽр: 

 - сүз сҽнгатенең образлы табигате; 

- ҿйрҽнгҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеге; 

- классик ҽдиплҽрнең тормыш һҽм иҗат юлларының тҿп фактлары; 

- ҽдҽби-тарихи процессның тҿп закончалыклары һҽм ҽдҽби юнҽлешлҽрнең 

үзенчҽлеклҽре; 

- тҿп ҽдҽби-теоретик тҿшенчҽлҽр; 

- ҽдҽби текстның эчтҽлеген сҿйлҽп аңлату; 

- ҽдҽбият тарихы һҽм теориясе буенча белемнҽргҽ (тема, проблема, идея, пафос, 

образлар системасы, сюжет-композиция, телнең сҽнгати сурҽтлҽү чаралары, ҽдҽби деталь) 

нигезлҽнеп, ҽдҽби ҽсҽрне анализлау; ҿйрҽнелҽ торган ҽсҽрнең аерым эпизодын (яисҽ 

күренешне) анализлау, аның тулы ҽсҽр эчтҽлеге белҽн бҽйлҽнешен аңлату; 

- 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; 

- ҽсҽрнең тҿрен һҽм жанрын билгелҽү; 

- ҽдҽби ҽсҽрлҽрне чагыштырып бҽялҽү; 

- ҽдҽби ҽйтелеш талҽплҽрен саклаган хҽлдҽ ҿйрҽнелгҽн ҽсҽрлҽрне яисҽ ҿзеклҽрне  

сҽнгатьле итеп уку; 

- укыган ҽсҽргҽ дҽлилле рҽвештҽ үз мҿнҽсҽбҽтеңне белдерү; 

- укыган ҽсҽргҽ рецензия  һҽм ҽдҽби темаларга тҿрле жанрда сочинениелҽр язу; 
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- рус һҽм татар телендҽге ҽсҽрлҽрнең уртак һҽм милли үзенчҽлеклҽрен билгелҽү, 

ҽхлакый кыйммҽтлҽрнең чагылышын чагыштырып бҽялҽү; 

- ҽдҽби сурҽт чараларын тиешенчҽ кулланып, татар ҽдҽби текстларын рус теленҽ һҽм 

киресенчҽ тҽрҗемҽ итү; 

- татар һҽм рус телендҽге ҽсҽрлҽргҽ телдҽн һҽм язмача фикереңне белдерү, аларга бҽя 

бирү; 

- татар ҽдҽби теленең нормаларына нигезлҽнеп, кирҽкле темага телдҽн һҽм язмача 

бҽйлҽнешле текст тҿзү; 

- диалогта яисҽ бҽхҽстҽ катнашу; 

- сүз сҽнгатенең аерым күренешлҽре белҽн мҿстҽкыйль танышу һҽм аларның эстетик 

кыйммҽтен Югарысыйныф укучылары, нигездҽ, 1-9 сыйныфтаалганбелемнҽренкиңҽйтҽлҽр, 

тулыландыралар. Аларның алдааталгантемаларһҽмТатарстанның югарыукуйортлары, 

яңаэкономикүсешдҽрҽҗҽсе, дҿньякүлҽмаренадабүгенгеурыны, 

бҿтендҿньяспортүсешенҽкерткҽнҿлеше, 

Татарстандагыяшьлҽрхҽрҽкҽтлҽретурындаиркенаралашугачыгуларымаксатитепкуела. 

2. Ҥстерҥмаксатының эчтҽлеге 

Белембирүмаксатыметодикафҽнендҽбикозакелларбуеберенчелдҽрҽҗҽдҽгемаксатитепсаналд

ы. Лҽкиндидактикмаксатларның башкаларыникенчелдҽрҽҗҽдҽдипкарау, киресенчҽ, 

белембирүмаксатының тиешледҽрҽҗҽдҽтормышкаашырылмавынакитерде. Шҽхеснең 

белемлебулуы, тҽрбиялелек һҽманың фикерлҽүсҽлҽтеүсешедҽрҽҗҽсеннҽн дҽтора. 

Укытупроцессындаүстерү, тҽрбиямаксатларындаимикүзаллапэшлҽү - укытуның 

практикягыуңышлылыгының алшарты (Л.С.Выготский). Бухакыйкатьнебалаларның 

белемалуэшчҽнлегенеңбарлыкэтапларындадаистҽтотузарур. 

Балаларның психикүсешентүбҽндҽгеюнҽлешлҽрдҽүстерүгҽаеручаигътибарталҽпителҽ: 

- фикерлҽүнеүстерүбелҽнбҽйлепсихикфункциялҽр: логикфикерлҽү, сҽбҽп-

нҽтиҗҽбҽйлҽнешлҽрентабу, индуктив, дидуктивфикерлҽү;  

- хҽтернеүстерү (ихтыярый, ихтыярсыз), игътибарлылыкныүстерү; 

- аралашабелүсҽлҽтенүстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатияхислҽре); 

- ихтыяр кҿче, максатчанлык, активлыккебексҽлҽтлҽрнеустерү. 

Программагасайланганэчтҽлекнигезендҽсҿйлҽмэшчҽнлегенең 

барлыктҿрлҽребуенчадаэшоештыргандабумаксатларберенчеплангакуела. 

3. Тҽрбиявимаксатның эчтҽлеге 
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Укучыларның 

тиешледҽрҽҗҽдҽгетҽрбиялелегеннҽнбашкаукытупроцессыноештырумҿмкинтүгел. Ҽлбҽттҽ, 

укытучының шҽхсисыйфатлары, укучыбелҽнмахсусоештырылганмҿгамҽлҽсеукыту-

тҽрбияпроцессындазуррольуйный. Лҽкин, тҽрбияпроцессы, беренчечиратта, укытуның 

эчтҽлегеһҽмметодларыбелҽнбҽйле. Шуңакүрҽпрограммаэчтҽлегенсайлаганда, материалның 

тҽрбиявимҿмкинлеклҽренисҽпкҽалу - авторларның беренчелбурычыбулды. Балаларның 

яшьүзенчҽлеклҽренҽтурыкилгҽн, 

аларныкызыксындырганморальпроблемаларныүзэченҽалганэчтҽлек, беренчедҽн, 

укытупроцессындатҽрбиявифункциябашкарса, икенчедҽн, турыдан-

турыкоммуникативмотивациятуубелҽнбҽйле.  

УкуэшчҽнлегенмотивлаштыруюнҽлешендҽэшлҽүчегалимА.К.Марковафикеренчҽ, 

эчтҽлегендҽҽхлакыйпроблемаларбулгантекстларүзлҽреүккоммуникативмотивациягҽия, 

шунлыктанаралашуситуациясебулдыруҽллҽникыенлыктудырмый. Башкамиллҽтвҽкиллҽренең 

күңеленяулардай, 

алардагомумкешелекҽхлакыйсыйфатларнытҽрбиялҽрдҽйтатарҽдҽбиятыҿлгелҽребелҽнтаныштыруд

ашушыукмаксаткабуйсындырылдыһҽмсҿйлҽшү-

аралашугаалыпчыгугакулайракбулганҽдҽбиҽсҽрлҽрнең авторларытҽкъдимителде. Программаның 

ачыкхарактердабулыргатиешлегенисҽпкҽалып, ҽдҽбиҽсҽрлҽрүзлҽрекүрсҽтелмҽде, 

ҽавторларнысанапчыгубелҽнчиклҽнде. 

Укучыларның кабулитүмҿмкинлеклҽренисҽпкҽалып, аралашу-

сҿйлҽшүпроблемаларынатурыкилгҽнҽдҽбиҽсҽрлҽрдҽнтҿрлеҿзеклҽрсайлауныдҽреслекавторларынак

алдыру - методикафҽнендҽ программагаэчтҽлексайлаудамонополиялектҽнкотылуның 

берюлыдипкүрсҽтелҽ. 

4.  Белембирҥмаксатының эчтҽлеге 

Укучыларның  татартелебуенчалексик, 

грамматиккүнекмҽлҽрефилологикбелемнҽрсуммасыдҽрҽҗҽсендҽгенҽкалмыйча, 

ҽсҿйлҽмэшчҽнлегенең барлыктҿрлҽрендҽдҽаралашудакулланырлыкдҽрҽҗҽгҽҗитүезарур. Ягъни, 

укучылар, ниндидҽбулсасүзне, яграмматиккатегориянетану, аеру, аңлау, 

тҽрҗемҽитүдҽрҽҗҽсендҽгенҽтүгел, 

аларныаралашумаксатындамҿстҽкыйлькулланырлыкдҽрҽҗҽдҽҿйрҽнергҽтиешлҽр. 

Шулвакыттагынататартелендҽүлҽттелебуларакҿйрҽнүбурычыүтҽлҽ. 



 256 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО ИНОСТРАННОМУЯЗЫКУ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

       Цели изучения иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределениюв отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

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 особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий.Планына будущее, проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 
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Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих 

планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые 

факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересую-щую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-попу-лярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересую-щую информацию; определять свое 

отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу.  

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

Лексическая сторона речи 
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Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-

клишеречевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, 

интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и 

неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования косвенной 

речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значенияновыхлексическихединиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значениеизученныхграмматическихявлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческуюинформацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО  

МАТЕМАТИКЕ(базовый уровень) 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

АЛГЕБРА 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем
1
. Свойства степени с действительным 

показателем. Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию.Десятичный и натуральный 

логарифмы,число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера 

угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 

Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 
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Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, 

периодичность, ограниченность. Промежуткивозрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат,симметрия относительно прямойy = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятиео непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные 

основных элементарных функций.Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.Вторая производная и ее физический 

смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвестными. Решение системнеравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем.  
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Применение математических методов для решения содержательных содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность 

и статистическая частота наступления события.Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых.Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники.Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.Отношение объемов подобных 

тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 
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Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в 

то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле
2
 поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, стро строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями; 
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 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

 ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ (базовый уровень) 

Цели изучения информатики и информационно-коммуникацион-ных технологий на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией 

между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие 

его автоматизации.  
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Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, 

природе и технике.  

 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных областей. 

Структурирование данных. Построение информационной модели для решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного информационного 

пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы с 

таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы представления 

математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для обработки 

числовых данных (на примере задач из различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, систем 

презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при 

решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. 

Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 
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 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических 

системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую 

информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в 

том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными 

информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО  

 ИСТОРИИ  (базовый уровень) 

Цели изучения истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 
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История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные 

цивилизации Древности.Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном 

обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. 

Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль 

в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. 

Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира.Изменение роли техногенных и экономических факторов 

общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в 

образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения 

и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых 

основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и 

конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского 

общества.  

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. Различные 

модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. 

Мировосприятие человека индустриального общества.Формирование классической научной картины 

мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории: 

пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема периодизации НТР. 

Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От монополистического 

капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. 

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-

политической жизни и развитие правового государства. Молодежное,антивоенное, экологическое, 

феминисткое движения.Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  
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Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма 

новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие 

общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 

демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные движения 

и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ вв.Мировые 

войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, экономические и 

политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода 

к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и 

становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе. Особенности современных социально-экономи-ческих процессов в странах Запада и Востока. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная революция». Современная 

идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном 

обществе. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории. «Проблема достоверности и фальсификации исторических 

знаний‖. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество.Великое переселение народов. 

Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые 

порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние 

Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. Русь и Степь.Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в систему 

управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. 
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Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов 

в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения русских 

земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского 

владычества.Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой ислама. 

Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской 

культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности 

образования централизованного государства в России.Рост международного авторитета Российского 

государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной 

монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение 

патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с 

Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – XVII вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в период 

дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственной системы в первой 

половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного права и 

зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя 

политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX 

в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права.Развитие капиталистических отношений в 

промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, 

сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ.Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. 

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. 
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Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Революция 

1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие системы 

образования, научные достижения российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических 

союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. Провозглашение 

и утверждение советской власти. Учредительное собрание.Брестский мир.Формирование 

однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. 

Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  

 

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 

1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические основы 

советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. 

Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и 

культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой 

социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику 

страны.Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., 

причины их неудач.Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 

г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. 

«Застой».Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического 

роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. Политический кризис 

сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России.Чеченский конфликт. Политические партии и 

движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 

Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 
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Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой 

системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для 

России место в мировом сообществе. «Основные итоги развития России с древнейших времен до наших 

дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны». «Модернизация 

исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация исторических фактов и событий. Опасность 

фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - 

угроза национальной безопасности страны. Методологические подходы по противодействию попыткам 

фальсификации ключевых событий отечественной истории».  

Национально-региональный компонент: Древние тюрки в Евразии. Волжская Булгария. Золотая 

Орда. Казанское ханство. Специфика социально –экономического развития края в конце XVI – XVII вв. 

Российская колонизация Среднего Поволжья.  Особенности модернизационных процессов  в регионе в 

XVIII веке. Религиозная политика в крае. Культурная жизнь в крае. Казанский край в 1801-1890-х гг. 

Казанская губерния в начале ХХ в.. Гражданская война в Поволжье. Республика в условиях 

модернизации. Татарстан в годы войны.  ТАССР в 50-60-е годы. Татарстан в 80-е годы .Курс на 

модернизацию края. Татарстан на рубеже ХХ-ХХ1 в.в. 

История Татарстана ( с древнейших времен до середины  XIX в.) – 10ч. 

Источники по истории Татарстана. Письменные и вещественные памятники. Археологические 

раскопки. Цивилизационное пространство региона Среднего Поволжья. 

История края с древнейших времен до середины XVI в.  

Первобытное общество на территории Среднего Поволжья  

Природно-климатические условия региона и их изменение. Древние люди на берегах Волги и Камы: 

расселение, занятия, образ жизни, верования. Стоянки первобытных людей на территории Среднего 

Поволжья. Древнейшие орудия труда. Возникновение религии, искусства. Основные археологические 

культуры и племена: территория, памятники, хозяйство, общественные отношения, этнос. Переход 

от присваивающего к производящему типу хозяйства. 

Древние тюрки и ранние тюркские государства в Евразии  

Хунну-гунны и Великое переселение народов. Хозяйство, образ жизни гуннов. Гуннская держава - 

централизованная империя. Аттила. Среднее Поволжье в гуннское время. 

Тюркский каганат. Вклад тюрков в мировую цивилизацию. Среднее Поволжье в эпоху тюркских 

каганатов. Именьковская культура. 

Великая Болгария. Кубрат хан - основатель Болгарского государства. Территория, население, 

хозяйство. Распад государства и дальнейшие судьбы болгар. 

Хазарский каганат. Территория, население, государственный строй, экономика. Падение Хазарского 

каганата. 

Волжская Булгария (X - начало XIII вв.)  

Ранние болгары на Волге. Образование Булгарского государства. Территория, государственный строй, 

население. Хозяйственная жизнь булгар. Страна городов, Биляр. Багдадское посольство и официальное 

принятие ислама. Внешнеполитические связи. Волжская Булгария, Древнерусское государство, страны 

Запада. 

Культура Волжской Булгарии. Ислам и его роль в распространении письменности и грамотности среди 

населения. Булгарские ученые и поэты. Кул Гали. 

Монгольские завоевания и Волжская Булгария 

Монгольское государство. Древние монголы и татары. Первые столкновения булгар с монголами. Поход 

Бату-хана на Булгарию в 1236 г. и его последствия. 

Улус Джучи (Золотая Орда): образование и расцвет. Территория и население. Хан Узбек. 

Государственное управление. Экономика в период расцвета Золотой Орды. Золотоордынские города 

Культура Золотой Орды. 

Булгарские земли в составе Улуса Джучи 

Булгарские земли после монгольского нашествия. Восстановление разрушенного хозяйства. Расцвет 

экономики и культуры в XIV в. Международная торговля. 
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Культура Золотой Орды и Булгарии. Поволжские тюрки (татарский язык - официально-

государственный и литературно-художественный язык). Крупные религиозные деятели, ученые, поэты. 

Котб, М. Волгари X. Кятиб, С. Сараи. Памятники архитектуры. 

Распад Золотой Орды. Тохтамыш. Идегей. Формирование новых государственных объединений - 

татарских ханств. 

Казанское ханство  

Территория и границы государства. Города и селения. Казань - столица государства. Население и его 

этнический состав. Государственное устройство. Экономика Казанского ханства. 

Культура народов Казанского ханства. Казанское ханство - преемник культурного наследия Волжской 

Булгарии и Золотой Орды. Грамотность и^. просвещение. Казанские поэты Мухаммадьяр, Мухаммад-

Эмин, Кул Шариф. Устное народное творчество. Архитектура. Декоративно-прикладное и ювелирное 

искусство. 

Политическая история Казанского ханства (вторая половина XV - первая половина XVI вв.). Отношения 

с Русским государством - основа внешней политики казанских ханов. Период могущества Казанского 

ханства. Протекторат Москвы. Казанское ханство в период правления крымских ханов. Поход Ивана 

Грозного на Казань. Героическое сопротивление казанцев. Причины падения Казанского ханства. 

История края в составе Российского государства (вторая половина XVI в. - рубеж XIX-XX вв.)  

Народы Среднего Поволжья в составе Русского государства. 

Освободительная борьба народов края во второй половине XVI в.  

―Казанская война‖ 1552-1557 гг. Руководители повстанцев, главные очаги восстания, основные 

события и итоги. Восстания 70-80-х гг. XVI в. Исторические последствия завоевания Казанского 

ханства. 

Система управления Казанским краем во второй половине XVI в.  

Формирование системы управления Казанским краем. Воеводы, воеводства, ―дороги‖. Приказ 

Казанского дворца Татарская судная изба. Строительство городов, засечных черт — опорных пунктов 

новой власти, колонизации в Поволжье. Казань во второй половине XVI в. 

Социально-экономическая и религиозная политика царизма в   Среднем Поволжье во второй половине 

XVI - начале XVII вв.  

Формирование сословия служилых татар. Старотатарская слобода. Положение ясачных людей. 

Изменение социального и национального состава населения. Русские помещики, церковь и монастыри в 

крае. Русское трудовое население. 

Политика христианизации в крае. Казанская епархия. ―Наказная память‖ Ивана IV. ―Новокрещены‖. 

Указ Федора Иоанновича. 

―Крестьянская война‖ начала XVII в. в Среднем Поволжье. Причины, особенности и ход крестьянского 

движения в крае. Авантюра Н. Шульгина. Еналеевское восстание. 

Экономическое и социальное развитие края в XVII в. Религиозная политика правительства 

Занятия и положение основных групп населения. Ясачное крестьянство. Русское сельское зависимое 

население. Изменения в положении служилых татар. Ремесленники, торгово-промышленное население. 

Служилые новокрещены и расширение их прав. Усиление политики христианизации. 

Народы Среднего Поволжья в движении С. Разина: причины участия и многонациональный состав 

участников. Прелестные грамоты С. Разина. X. Карачурин. Очаги восстания в крае. Последствия 

движения дня народов Среднего Поволжья. 

Среднее Поволжье в составе Российской империи XVIII в. 

Край в период петровских преобразований  

Создание Казанской губернии. Податная реформа и ее социальные последствия, перевод ясачных 

крестьян в разряд государственных. Создание мануфактур. Суконная мануфактура, Адмиралтейство, 

пумповый завод. Лашманы. Петр I в Казани. Сокращение татарского землевладения. Промыслы. 

Торговля. 

Религиозная политика царизма в крае в XVIH в.  

Новый этап христианизации. Создание и деятельность Конторы новокрещенских дел. Лука Конашевич. 

Разрушение мечетей. Ослабление религиозных притеснений иноверцев во второй половине XVIII в. 

Посещение Екатериной II Казани и Булгар. Указ 1783 г. о веротерпимости. Создание мусульманского 

Духовного собрания. 

Социально-экономическое развитие края в послепетровскую эпоху  
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Изменения в сельском хозяйстве и их социальные последствия. Основные категории крестьянства, 

процесс имущественного расслоения. Развитие промышленности, появление капиталистических 

мануфактур и мастерских. Крестьянские промыслы. Татарские промышленные предприятия и 

предприниматели-татары. Расширение торговых связей внутри края и с другими регионами страны. 

Казань - один из крупнейших торгово-экономических центров России. Татарские купцы. Казанская 

городовая ратуша татарских слобод. 

Народы края в восстании Е.И. Пугачева 

Причины участия народов Среднего Поволжья в выступлении Е.И. Пугачева. Манифесты ―Петра III‖, 

обращенные к нерусским народам. Татарские соратники Е.И. Пугачева. Битва за Казань. Последствия 

крестьянской войны в крае. Правительственная политика лавирования. 

Культура края в XVIII в.  

Особенности развития культуры татарского народа. Религиозные и светские начала в татарской 

литературе, общественной мысли. М. Колый, Г. УтызИмяни, Т. Ялчыгул, Г. Курсави. Начало 

формирования татарского просветительства. Мектебы, медресе. Русские религиозные и светские 

учебные заведения. Первая Казанская гимназия. С. Хальфин. Изучение края, этнографические 

исследования. Литературная жизнь. М.И. Веревкин, Г.П. Каменев, Г.Р. Державин. Театр П.П. Есипова 

Архитектура В.И. Кафтырев. 

Казанская губерния в первой половине XIX в 

Социально-экономическое развитие Казанской губернии в первой половине XIX в. Движения социального 

протеста  

Территория, городское и сельское население, его многонациональный состав, религии. 

Изменения в сельском хозяйстве и положении государственных, помещичьих и удельных крестьян. 

Процессы социальной дифференциации. Упадок помещичьих хозяйств. Кризис феодально-

крепостнических отношений. Причины и проявления крестьянского протеста. Акрамовское движение. 

Попытки властей, православной церкви расширить влияние христианства в крае. Отход от 

православия в среде нерусских крестьян. 

Формирование капиталистических отношений в промышленности Казанской губернии. Укрепление 

капиталистических мануфактур, упадок предприятий старого типа Движение казанских суконщиков. 

Начало перехода в крае к машинному производству, первые фабрично-заводские предприятия. Новые 

явления на водном транспорте. Татарское предпринимательство. Экономические и социальные 

последствия начавшегося промышленного переворота. Развитие торговли, торговые центры. 

Край в Отечественной войне 1812 г. Декабристы  

Отклики в крае на вторжение армии Наполеона в Россию. Казанские ополчения: численность, 

социальный и национальный состав. Участие первого Казанского ополчения в заграничном походе 

русской армии. Ратные подвиги пехотинцев и кавалеристов. Н.А. Дурова. Помощь населения Казанской 

губернии армии. Пушечный завод. Прием казанцами эвакуированных жителей Москвы. 

Отзвуки декабристского движения в крае. В.П. Ивашев, Д.И. Завалишин, другие участники 

оппозиционного кружка, их настроения и взгляды.  

Культура края в первой половине XIX в.  

Наука и образование. Основание Казанского университета, его роль в развитии просвещения и науки. 

[Н.И. Лобачевский, И.М. Симонов, Н.Н. Зинин, И.Н. Березин, О.М. Ковалевский, А.К. Казем-Бек, И И. 

Хальфин]. Изучение истории края. [К.Ф. Фукс, Ф.И. Эрдман, И.Н. Березин, Х.Д. Френ, М.С. Рыбушкин, 

B.C. Ешевский, В.А. Сбоев]. Казанское экономическое общество. Развитие начального и среднего 

образования. Вторая Казанская гимназия, Родионовский институт благородных девиц, сель-

скохозяйственная школа. Татарские учебные заведения. 

Татарское просветительство. Основные идеи и представители. [ИИ. Хальфин, X. Фаизханов, М.-Г. 

Махмудов, С.Б. Кукляшев, А.А. Вагапов]. 

Зарождение издательского дела и периодической печати. Типографии и их издания. Газеты и журналы, 

―Ученые записки‖ Казанского университета, ―Записки Казанского экономического общества‖. 

Литературная, художественная жизнь края. ―Общество любителей отечественной словесности‖. 

Кружок К. Фукса, А.С. Пушкин в Казани. Е.А. Боратынский. Татарская художественная литература. 

[Г. Кандалый, УтызИмяни, X. Салихов, А. Каргалый]. Собирание татарского устного народного 

творчества. [М.И. Иванов, С.Б. Кукляшев]. Переводческая деятельность М.-Г. Махмудова, И.И. 

Хальфина. 
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Создание русского профессионального театра. Театральные пьесы на сцене казанского театра, 

артисты. Кружки любителей театрального искусства Архитектура и казанские архитекторы. [П.Г. 

Пятницкий, М.П. Коринфский]. Памятники гражданской архитектуры, церкви и мечети. 

Казанские живописцы и их произведения. [Л.Д. Крюков, B.C. ТупинЭ.П. Турнерелли]. Татарское 

прикладное искусство и графика 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (базовый уровень) 

Цели изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 
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правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. Понятие 

культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы.Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. 

Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. 

Рыночные структуры.Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные 

источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый 

рынок.Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

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. 
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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. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей.Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая 

система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические партии и 

движения. Средства массовой информации в политической системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли 

в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и 

его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. Политическое 

участие. Политическое лидерство.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская 

обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Экономика. Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, рента, 

процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение специализации 
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и обмена.  

Рациональный потребитель.Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов семьи, 

основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Сбережения населения. Страхование. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры Экономические цели фирмы, ее 

основные организационные формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющиена 

производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Государственная политика 

в области занятости.Профсоюзы. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия инфляции.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. Основы денежной 

политики государства. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 
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 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным со-циальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО   ГЕОГРАФИИ 

(базовый уровень) 

Цели изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 

системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
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Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. 

Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

 

 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географические 

особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. 

Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов 

мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных 

видов продукции. География мировых валютно-финан-совых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации 

разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом 

разделении труда. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни 

населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

Часы национального регионального компонента прослеживаются при изучение тем всего курса, 

проводятся аналогии в сравнениихозяйства, экономики, культуры регионов мира. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений 

за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения. 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО БИОЛОГИИ 

(базовый уровень) 

Цели изучения биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира;методах научного познания; 
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 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и уменийв повседневной жизни дляоценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 

природе. 

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 теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 

человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки.Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. 

Проведение биологических исследований:наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и 

животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 
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профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм; составление 

простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка 

этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 

История эволюционных идей.Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная 

характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и 

путей их решения. 

Национально – региональный компонентреализуется при изучении тем «Селекция растений. 

Направления работы НПО «Нива Татарстана»», «Селекция животных» - районирование породы 

с/х животных, раздела «Экосистемы», темы «Причины разнообразия видов в природе. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Редкие и исчезающие виды Республики 

Татарстан» 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  
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 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

 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). 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ 

(базовый уровень) 

Цели изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 
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разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов 

познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических 

явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий.Принцип соответствия.Основные элементы 

физической картины мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 

Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и 

агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений 

и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 

волн, волновых свойств света. 
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Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знанийв повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора.Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения.Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении 

и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемойВселенной. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин:скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцениватьинформацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ 

(базовый уровень) 

Цели изучения химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических процессо. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая 

связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Веществамолекулярного и немолекулярного 

строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс.Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества.. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 
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Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов 

органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 

молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: 

нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических 

соединений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в 

полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

Национально-региональный компонентреализуется при изучении тем «Основные положения 

теории химического строения A.M. Бутлерова. Казанская школа химиков», «Природные источники 

углеводородов. Нефтяная промышленность Татарстана», «Предприятия по производству 

неорганических веществ в России,  Татарстане, Арске», « Экологическое состояние родного края». 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
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 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

 ПО  ОСНОВАМ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(базовый уровень) 

 Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, 

влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход 

за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, 

переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 

характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  
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Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Правила и безопасность дорожного движения. 

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской 

Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История создания 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их 

здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должензнать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению 

к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 
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 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

(базовый уровень) 

Цели изучения физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных системфизического 

воспитания,обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, 

релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых 

с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной 

и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительные ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-
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тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); 

технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. 

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение 

различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на 

груди, спине, боку с грузом в руке. 

Техническая подготовка в избранном виде спорта. Физическая подготовка средствами избранного 

вида спорта. Тактические действия и приемы в избранном виде спорта (индивидуальные, 

групповые и командные. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должензнать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации производства 

и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 
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образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном 

развитии;  

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

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 профессиональное самоопределение учащихся. 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное 

развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и 

характера труда
3
. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, 

комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и кооперация 

труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, системы и формы 

оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных профессий. Единый тарифно-

квали-фикационный справочник работ и профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов;рациональное 

размещение производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и технологическая 

дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; этика 

взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества 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 потребителями на основе потребительских качеств. Моделирование 

функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий, 

средств и способов реализации проекта.  

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого 
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материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. Применение 

основных методов творческого решения практических задач для создания продуктов труда. 

Документальное представление проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. Выбор 

способов защиты интеллектуальной собственности.  

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение 

операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности.  

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов 

проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕИ 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 профессионального 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 роста. 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 трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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; 
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 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. 

 

3. Планируемые результаты и способы оценивания достижений 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в среднем звене, позволяет 

ожидать следующие образовательные результаты: 

достижение стандарта среднего  общего образования на уровне компетентности (повышенный 

уровень образованности в избранной профильной области знаний, включающий методологическую 

и допрофессиональную компетентность в совокупности с общекультурным развитием и 

социальной зрелостью выпускника) 

овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей понятия, 

законы и закономерности, явления и научные факты; 

овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для поисковой, 

творческой, организационной и практической деятельности в избранном профиле; 

достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том числе 

проводить ее адекватную самооценку; 

освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, адекватных 

планам на будущее;освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;понимание 

особенностей выбранной профессии; 

достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях знания, который 

позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы данного профиля и успешно 

продолжать в них обучение; 

сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижения этих 

результатов, можно надеяться, что выпускник старшей профильной школы будет 

конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного 

общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни. 

 Формы контроля и учета достижений 

Основные формы аттестации достижений учащихся 

Текущая успеваемость 

- контрольные и диагностические работы по предметам учебного плана; 

- контрольные работы по профильным предметам;  
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- срезовые работы после изученной темы; 

- тесты; 

- зачеты; 

- рефераты, творческие работы, доклады учащихся на конференциях, выставках. 

Аттестация по итогам полугодия, по итогам учебного года. 

Все формы промежуточной аттестации личностных достижений учащихся, характеризующих их 

успехи в учебной и внеучебной (исследовательской, трудовой, общественной) деятельности. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится по 5-ти балльной 

системе. Академическая неуспеваемость фиксируется при наличии неудовлетворительной годовой 

оценки по одному из предметов основного учебного плана. 

Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя:  

- социальную диагностику: 

1. наличие условий для домашней работы; 

2. состав семьи; 

3. необходимость оказания различных видов помощи; 

- медицинскую диагностику:  

- показатели физического здоровья 

- психологическую диагностику: 

- уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между  

требованиями педагогов и возможностями подростка); 

- включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное восприятие 

подростков системы своих отношений со сверстниками, субъективная включенность в отношения, 

восприятие своего статуса в классе как  положительного и удовлетворенность им); 

- отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком системы своих 

отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, доверительных, но 

сохраняющих его автономность); 

- отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная самооценка, ориентация  

на будущее субъективное ощущение адекватности своего поведения и эмоциональных реакций); 

- определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер учебной 

мотивации(интерес к способам получения знаний,  умение ставить и достигать конкретные цели 

самообразования,  интерес ксамостоятельным формам учебной деятельности, интерес к 

использованию результатов учебной работы социально-значимых 

формах деятельности) 

- педагогическую диагностику: 

- предметные и личностные достижения; 

- диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к основам наук и 

методам теоретического мышления, развитый мотив самообразования, связанный с жизненными 

перспективами и самовоспитание, стремление к анализу индивидуального стиля своей учебной 

деятельности, мотивационная избирательность интересов, обусловленная выбором профессии); 

- диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение существенных 

признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной задачи, ориентация на 

всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению изучаемого предмета с 

разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения учебной проблемы); 

- развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого мышления, использование 

исследовательских методов в обучении); 

- развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как инструмента мышления, 

грамотность, богатый словарный запас устной речи); взаимодействие с педагогами (включенность 
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в личностное общение с педагогами способность к установлению деловых, партнерских отношений 

с взрослыми); 

- умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной активности в 

течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность работать в едином темпе со всем 

классом и предпочтение высокого темпа работы); 

- взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, способность к 

проявлению эмпатии по отношению к взрослым); 

- поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к намеченной цели, 

умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к ответственному 

поведению); 

- диагностика интересов. 

4.Оценочные материалы 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. 

При пятибалльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. Данные критерии 

применяются при оценке устных, письменных, самостоятельных и других видов работ. 

Отметку "5" - получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем  

верных ответов составляет 85-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. Учащийся  обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственные примеры). 

 

Отметку "4" - получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или еѐ результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем 

верных ответов составляет 60-85% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

 

Отметку «3» - получает учащийся,  давший верные ответы  в объеме 35-60% содержания (правильный, 

но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно). 

 

Отметку "2" - получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и еѐ результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки, объем верных ответов учащегося составляет менее 35% содержания 

(неправильный ответ). 

 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и 

недочеты.  

 
При выставлении четвертной (полугодовой)  отметки  учитель руководствуется следующим: 

- отметка «5» выставляется при средней отметке за период 4,5  балла и выше;  

- отметка «4» выставляется при средней отметке за период 3,5 балла и выше; 

- отметка «3» выставляется при средней отметке за период 2,5 балла  и выше; 

- неудовлетворительная отметка «2» выставляется при средней отметке за период ниже  2,5 балла. 
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